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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Рубеж столетий характеризуется как 

переходный период, отражающий глубинные трансформации, меняющие облик 

цивилизации. В современных условиях отчетливо проявился переход от инду-

стриального этапа развития общества к постиндустриальному. Его приоритетны-

ми признаками являются высокий уровень производительности труда, компьюте-

ризация, совершенствование технологий, расширение сферы услуг, повышение 

уровня жизни за счет возрастания роли среднего класса. Наука и знания в нем 

становятся не только инициаторами, но и ресурсами коренных изменений. Такой 

важнейшей инвестицией для подрастающего поколения, которому предстоит 

жить в обществе новой культуры и реализовывать собственное профессиональное 

предназначение, служит образование. Это положение выдвигается в выступлени-

ях Президента РФ В. В. Путина, в постановлениях Правительства РФ, касающих-

ся совершенствования качества образования. Влияние образования на изменения, 

происходящие в обществе, отмечается и в ряде научных работ [Е. В. Гильбо, 2003; 

В. Л. Иноземцев, 1999; М. Кастельс, 2000; Е. А. Климов, 1995; А. Н. Лащенов, 

2006; А. М. Новиков, 2008; В. Н. Сагатовский, 1994; И. С. Сергеев [и др.], 2018]. 

Признанным транслятором новых идей развития социокультурного опыта 

выступает педагогическая наука, в том числе нацеленная на содействие професси-

ональному самоопределению обучающихся. Грамотная педагогическая поддержка 

может оказать существенное влияние на определение профессионально-образова-

тельной траектории на перспективу, а ее отсутствие – снизить возможности не 

только правильного профессионального выбора в будущем, но и осознания обуча-

ющимся социальной и личной значимости трудовой деятельности. Реализацию 

обозначенной функции системы образования целесообразно предусматривать на 

этапе, когда профессию обучающийся еще не выбирает, а только присматривается 

к профессиональной деятельности взрослых. Сензитивным периодом такого вни-

мания к труду людей разных специальностей как существенной части взрослой со-

циальной жизни – своего будущего, является школьный возраст [О. П. Апостолов, 



5 

 

2011; Г. А. Бордовский [и др.], 2014; Л. М. Митина, 1997; М. П. Нечаев [и др.], 

2017; Н. С. Пряжников, 2013; И. Д. Фрумин, 2020; С. Н. Чистякова, 2016]. 

В советской системе образования профориентация была представлена про-

цессом ситуативным и подчинялась выбору знаковых профессий, особенно акту-

альных для функционирования государства и общества. Сегодня цели, функции и 

приоритеты профориентации существенно изменились. Такая тенденция зароди-

лась и развивалась под влиянием: во-первых, резкого изменения информационно-

го пространства, повышения дистанционной коммуникативности, широкого при-

менения высокотехнологичных гаджетов как интуитивного следования «модным» 

профессиям; во-вторых, проявления интереса к сферам IT, PR, web-разработкам, 

менеджменту, геймингу, блогерству и др.; в-третьих, одновременного проживания 

в реальном и виртуальном мирах без осознания рисков приоритета последнего. 

Следствием указанных явлений становится ограничение возможности ознакомле-

ния с многообразием реально значимых для общества и каждой личности профес-

сий [Д. В. Адамчук, 2017; М. А. Гнатюк, 2016; Л. Н. Духанина, 2020; О. Б. Ильина, 

2014; В. С. Собкин, 2017]. 

Школьная практика свидетельствует, что реализуемые на уровне начально-

го общего образования программы предполагают ознакомление детей с множе-

ством профессий трудовой сферы. Но это ознакомление не входит в зону пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему профессиональному 

выбору, а носит лишь информационный характер. Систематическая помощь обу-

чающимся в выборе профессии не оказывается и в 8–11 классах. Она включает 

спорадические мероприятия, обычно осуществляемые заинтересованными соци-

альными партнерами – представителями организаций среднего профессионально-

го и высшего образования. Но и данную работу не следует путать с поддержкой в 

реальном профессиональном самоопределении как сложном и продолжительном 

процессе развития субъектной готовности к будущей трудовой деятельности. По 

мнению ряда ученых, новый взгляд на профессиональное самоопределение должен 

быть напрямую связан со становлением системы ценностей личности, определяе-

мой глубокими и коренными потребностями, имеющей основополагающее значе-
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ние для выявления сферы собственных профессиональных интересов и последую-

щего выбора профессии. Среди таких ценностей указываются: интеллектуально-

творческая, информационно-коммуникативная, соматическая, в том числе здоро-

вьесберегающая, технико-технологическая, финансово-экономическая и художе-

ственно-эстетическая. Чем раньше начинается целенаправленная работа с обуча-

ющимися по приобщению к этим ценностям, тем легче им будет сделать правиль-

ный, личностно значимый профессиональный выбор [П. А. Амбарова [и др.], 2020; 

В. И. Блинов, 2013; О. Б. Ильина, 2014; Г. В. Резапкина, 2011]. 

При определении времени начала приобщения к разнообразной профессио-

нальной деятельности и формирования осознанного отношения к труду как одной 

из высших ценностей человека и общества следует учитывать период повышен-

ного интереса современных детей к этим социальным явлениям. В возрасте 7–10 

лет они испытывают особую потребность во вхождении в мир взрослых через по-

знание содержания трудовой деятельности, профессиональных предпочтений, 

ценности профессии для материально благополучной, обеспеченной жизни. 

Предпочтения обучающихся пока еще обладают признаками ситуативности, из-

менчивости, неустойчивости, что для данного возрастного статуса не является не-

достатком. Частая смена предпочтений провоцируется активностью самих детей, 

широким интересом к разным сторонам взрослой жизни. Вместе с тем непонима-

ние педагогами особенностей социализации ребенка младшего школьного возрас-

та определяет их реакцию на происходящее. Она проявляется в отрицательных 

мотивационных установках и профессиональных стереотипах, недостаточной ак-

тивности по выявлению интересов, возможностей и способностей младших 

школьников к профессиям во взаимодействии с семьей, сопротивлении работе в 

профориентационном направлении и совершенствовании в нем. В целом педагоги 

считают, что профориентационная функция не входит в содержание их професси-

ональной деятельности. Это вполне преодолимо при построении и реализации си-

стемы пропедевтической подготовки обучающихся 1–4 классов к будущему осо-

знанному выбору профессии1. 
_____________________________________ 

1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – Москва, 2021. – С. 27–28. 
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По нашему мнению, это связано с тем, что до сих пор вопросы подготовки 

обучающихся 1–4 классов в контексте профориентационной пропедевтики оста-

ются недостаточно исследованными. В частности:  

1) не доказана возможность и целесообразность решения проблемы профори-

ентационной пропедевтики на уровне начального общего образования; 

2) не разработано содержание учебного материала для целенаправленного 

формирования готовности младших школьников к будущему выбору профессии;  

3) не определены и не реализованы на практике логика процесса и средства 

достоверного формирования готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии; 

4) не выявлена наиболее эффективная система средств, форм организации, 

методов и технологий формирования готовности младших школьников к будущему 

выбору профессии; 

5) не обоснованы диагностические критерии и соответствующие показатели 

сформированности готовности младших школьников к будущему выбору профессии. 

Можно констатировать, что к настоящему времени отсутствуют научно 

обоснованные и проверенные на практике концепции (системы, модели) пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, соот-

ветствующие требованиям государства, педагогического сообщества, семьи и ста-

тусу современного младшего школьника. Следовательно, существует объективная 

потребность в устранении указанных недостатков. 

Степень разработанности проблемы. Проблема профессионального выбора 

как педагогическое явление находится в исследовательском поле многих зарубеж-

ных и отечественных ученых.  

В отечественной педагогике исследование проблем профессионального само-

определения обучающихся проводилось по разным направлениям. Большой вклад в 

разработку методологических и теоретических основ профориентации на уровнях 

основного и среднего общего образования внесли И. М. Кондаков, А. В. Сухарев 

[1989], Н. С. Пряжников [1995], И. А. Сазонов [2001], С. Н. Чистякова [1987] и др. 

Социально-экономическим и правовым проблемам профориентации посвящены ра-

боты В. И. Журавлёва [1972], Г. А. Чередниченко и В. Н. Шубкина [1985] и др. В 
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трудах П. Р. Атутова [1986], С. Я. Батышева [1981], В. А. Полякова [1977] и др. по-

литехническое образование представляется как теоретическая и практическая осно-

вы сознательного выбора обучающимися будущей профессии. С. П. Крягжде [1981] 

изучал проблему формирования профессиональных интересов обучающихся; 

А. П. Сейтешев [1990] и Н. К. Степаненков [1985] обосновали необходимость ис-

пользования системного подхода в формировании их профессиональной направлен-

ности; П. А. Шавир [1981] и Е. М. Павлютенков [1980] выясняли мотивы и факторы 

выбора обучающимися профессии. 

Теоретико-методические основы профориентации на уровнях основного и 

среднего общего образования представлены в работах еще одной группы ученых. 

А. А. Вихман [2016], Е. И. Головаха [1988], Э. Ф. Зеер [2008], В. И. Кормакова 

[2013] и др. определили некоторые эффективные средства профессионального са-

моопределения обучающихся. А. В. Бесклубная [2013], Т. Г. Брылёва [2006], 

А. А. Огерчук [2009] и др. выявили особенности и условия профориентационной 

работы со старшеклассниками. И. В. Рябцева [2003] и Т. В. Феоктистова [2005] 

осветили приоритетные аспекты профориентационной работы с обучающимися 

на уровне основного общего образования. 

В зарубежной педагогике данную проблему активно разрабатывали А. Ана-

стази, Д. Голанд, У. Джейд, Г. Крайг, А. Маслоу, Ф. Парсонс, Э. Роу, Д. Сьюпер и 

др. Теоретические положения, касающиеся профессионального развития в их рабо-

тах в целом, базируются на личностной характеристике, изменяющейся на разных 

жизненных этапах и в разных условиях. Г. Крайг [2002] фиксировал свое внимание 

на взаимодействии школы и семьи в вопросах профориентации. Ф. Парсонс [1909] 

определил профессиональный выбор как процесс, в котором индивид соотносит 

требования различных профессий со своими психологическими и физическими ка-

чествами. Э. Роу понимала профессиональный выбор как прямое или непрямое 

удовлетворение потребностей. Примечательно, что в работе Э. Роу и М. Сигельма-

на [1963] предпринята попытка выявить внутренние силы личности, побуждающие 

ее к определенному типу профессионального поведения и деятельности. А. Маслоу 

[2019] утверждал, что доминирующие мотивы, определяющие профессиональный 
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выбор, закладываются посредством детско-родительского взаимодействия. Опира-

ясь на параметры взаимодействия родителей с детьми, он обозначил типы ориента-

ции профессиональных интересов. В дальнейшем Э. Роу [1956] определила группы 

профессий, соответствующие каждому типу. 

В рамках нашего исследования значим теоретически обоснованный факт 

непосредственного участия родителей в профессиональном выборе ребенка. 

Э. Гинцберг [1972] впервые обратил внимание на то, что профессиональный вы-

бор – это длительный и сложный процесс, содержащий ряд взаимосвязанных ре-

шений; более ранние решения ограничивают дальнейшие возможности. 

Д. Сьюпер [1957] разработал собственную теорию, основанную на модели 

Э. Гинцберга, теориях Ш. Бюлер, Дж. Гилфорда, О'Хара. Согласно положениям 

его теории профессионального развития, дети в возрасте до 14 лет проигрывают 

профессиональные роли и, как следствие, формируют профессионально значимые 

предпочтения. Именно в этом возрасте делаются попытки реализовать индивиду-

альные способности, появляются представления о профессиональных требовани-

ях и профессиональном образовании. В теории Д. Сьюпера обозначены ключевые 

возрастные периоды развития профессионального выбора. Так, в возрасте 4–

10 лет у ребенка доминируют детские потребности, профессиональные роли про-

игрываются в фантазии («фаза фантазии»); в 11–12 лет формируются профессио-

нально значимые предпочтения («фаза интересов») [Там же]. Таким образом, ис-

следования зарубежной педагогики убеждают в том, что и младший школьный 

возраст вполне можно задействовать для формирования интересов и способностей 

в аспекте профессионального развития личности. 

В отношении профориентации обучающихся на уровне начального общего 

образования существует ограниченное количество выполненных исследований. 

Н. А. Семёновой [1986] и О. В. Сергушиной [1999] изучены общие вопросы орга-

низации профориентации с младшими школьниками; О. Ю. Елькиной [1997] – их 

продуктивный опыт, значимый для выбора будущей профессии; О. Г. Холодковой 

[2022] – отношение детей к миру труда и профессий. 

Работа с источниковой базой и собственная исследовательская позиция поз-

волили выявить ряд противоречий:  
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– между запросом общества на развитие человеческого капитала в направ-

лении интеллектуализации, информатизации, совершенствования профессиона-

лизма, обеспечения возможности мягкой смены профессии на основе собственно-

го выбора с учетом динамики социокультурных изменений и проявляющимся 

несоответствием общего образования в принятии и реализации обозначенных 

установок; 

– между декларированием в нормативных документах и научно-педаго-

гической литературе необходимости осуществления профориентационной работы 

для осознанного выбора подрастающим поколением будущей профессии и пре-

имущественной ориентированностью общего образования на освоение обучаю-

щимися предметных и метапредметных достижений без достаточного внимания к 

становлению личностных результатов: развитию мотивов, интересов, способно-

стей к профессионально значимому выбору; 

– между усилившимся вниманием педагогической общественности и семьи 

к необходимости пропедевтической подготовки обучающихся к будущему выбо-

ру профессии и недооценкой имеющегося в этом процессе потенциала начального 

общего образования как периода активной социализации и приобщения детей к 

разным видам деятельности, включая познание мира профессий; 

– между наличием социокультурных предпосылок построения системы 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профес-

сии и выявленным дефицитом научных исследований, специально посвященных 

этому вопросу на уровне начального общего образования. 

Проблема исследования состоит в разрешении указанных противоречий 

при ответе на вопрос: «На каких методологических и теоретических основаниях 

должна строиться система пропедевтической подготовки младших школьников для 

успешного формирования их готовности к будущему выбору профессии?». 

Объект исследования: пропедевтическая подготовка младших школьников 

к будущему выбору профессии на основе реализации авторской концепции. 

Предмет исследования: система пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии, реализующая современную концеп-

цию профессиональной ориентации на уровне начального общего образования. 
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Цель исследования – теоретическо-методологическое обоснование, разра-

ботка и апробация системы пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии. 

Гипотеза исследования. 

1. Подготовка детей младшего школьного возраста к предстоящему выбору 

профессии является актуальным педагогическим феноменом, обеспечивающим 

раннее становление следующих характеристик их личностного развития: 

– осознание значимости труда для жизни человека и общества; 

– мотивационная готовность к трудовой деятельности;  

– потребность в целенаправленном освоении знаний, умений и навыков, 

связанных с будущей трудовой жизнью;  

– способность к длительному поддержанию устойчивого интереса к выбору 

профессии. 

2. Возможность, целесообразность и эффективность пропедевтической под-

готовки младших школьников к предстоящему выбору профессии обеспечивают: 

– концепция, учитывающая социальный заказ на раннее профессиональное 

самоопределение, которая базируется на достаточных методологических и 

теоретических основаниях предлагаемой инновации для построения системы 

работы с обучающимися и ее воплощении в образовательной практике; 

– система, включающая взаимосвязанные цель, задачи, содержание, формы 

организации, методы, средства для их реализации в урочной, внеурочной 

деятельности и в дополнительном образовании, а также диагностический 

инструментарий, позволяющий установить, проанализировать и оценить 

достигнутые результаты. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформулированы и 

решены следующие задачи: 

1. Раскрыть сущностные характеристики ранней пропедевтической подго-

товки и ее значение для профессионального самоопределения обучающихся. 

2. Определить методологические и теоретические основания пропедевтиче-

ской подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, создать с 

опорой на них авторскую концепцию. 



12 

 

3. Создать систему пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии, реализующую авторскую концепцию. 

4. Осуществить опытно-экспериментальную работу по апробации системы 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

5. Разработать средства диагностики, применить их для анализа и оценки 

сформированности пропедевтической готовности младших школьников к буду-

щему выбору профессии. 

Методологическая основа исследования представлена на трех уровнях – 

философском, общенаучном и конкретно-научном. 

На философском уровне значимы: 

• идеи философии о совершенствовании личности [Н. А. Бердяев, 1993; 

Л. С. Выготский, 2008; Е. Н. Гнатик, 2005; М. К. Мамардашвили, 2011; П. Д. Ти-

щенко, 2018; И. Т. Фролов, 2020; Б. Г. Юдин, 2007]; 

• положения философии о роли труда в развитии человека [Н. А. Волгин, 

2018; К. А. Кирсанов [и др.], 2003; А. И. Рофе, 2005; К. Маркс, 1978; С. Ю. Рощин 

[и др.], 2000; Ф. У. Тейлор, 1991; В. А. Ядов, 2014]; 

• положения социально-философских концепций постиндустриального об-

щества [Т. Ю. Афанасьева, 2010; Д. Белл, 2004; П. С. Гуревич, 1986; А. Г. Здраво-

смыслов, 2006; В. Л. Иноземцев, 2000; О. Тоффлер, 1999]; 

• положения психологических теорий деятельности и продуктивной актив-

ности личности [Л. С. Выготский, 2008; П. Я. Гальперин, 1965; В. В. Давыдов, 

1992; Л. В. Занков, 1990; А. Р. Лурия, 1974; Д. Б. Эльконин, 2008]; 

• психологические конструкты о приоритете потребностей, интересов и мо-

тивов в гармоничном развитии личности [Дж. Гилфорд, 1965; А. Г. Ковалёв, 1963; 

Д. А. Леонтьев, 2005; К. Р. Роджерс, 1994; Л. Д. Столяренко, 2012]. 

На общенаучном уровне значимы: 

• положения теории профессионального развития личности [Ш. Бюллер, 

1933; А. Маслоу, 2019; Ф. Парсонс, 1909; К. К. Платонов, 1961; Э. Роу, 1956; 

Д. Сьюпер, 1957]; 

• подходы: системный [В. Г. Афанасьев, 1980; И. В. Блауберг [и др.], 1969; 

В. Н. Садовский, 1974; А. И. Уёмов, 2021; Э. Г. Юдин, 1997], деятельностный 
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[К. А. Абульханова-Славская, 1991; В. А. Запорожец, 1966; А. Н. Леонтьев, 2005; 

В. А. Петровский, 2007; С. Л. Рубинштейн, 2017], социокультурный [Т. Г. Киселёва 

[и др.], 2004; Ю. М. Лотман, 2002; А. В. Соколов, 2003; Г. П. Щедровицкий, 2007; 

А. М. Цирульников, 2009], антропологический [Б. Г. Ананьев, 2008; Б. М. Бим-Бад 

[и др.], 2010; П. П. Блонский, 1961; В. П. Зинченко, 1994; Г. Б. Корнетов, 2011; 

В. И. Слободчиков, 2010; К. Д. Ушинский, 1968]. 

На конкретно-научном уровне значимы: 

• подходы: личностно ориентированный [Е. В. Бондаревская, 2000; О. С. Газ-

ман, 2002; Э. Н. Гусинский [и др.], 1994; В. В. Сериков, 1999; И. С. Якиманская, 

2002], практико-ориентированный [Ю. П. Ветров [и др.], 2002; Т. А. Дмитриенко, 

2005; И. Ю. Калугина, 2000; В. С. Просалова, 2013]. 

Для построения авторской концепции и сопровождения пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии важное значе-

ние имели научные принципы, отраженные в трудах признанных отечественных 

ученых в области профориентационной работы с обучающимися различных воз-

растов [В. И. Блинов [и др.], 2015; С. Н. Васенкина, 2015; Е. А. Климов, 1990; 

Н. Н. Новикова [и др.], 2016; А. И. Панов, 2017; Н. С. Пряжников [и др.], 2014; 

Г. В. Резапкина, 2008; И. С. Сергеев, 2017; С. Н. Чистякова, 2014]. К ним в 

нашем случае относятся следующие: индивидуализации, полисубъектности, 

продуктивности деятельности, активности в выборе сферы профессиональной 

деятельности, сознательного выбора сферы профессиональной деятельности, со-

ответствия сферы профессиональной деятельности интересам и способностям, 

связи профориентационной подготовки с практикой жизни и труда, социального 

партнерства, насыщенности профориентационной среды, оптимального сочета-

ния форм индивидуальной, групповой и коллективной профориентационной 

подготовки, соответствия содержания формам, методам и средствам профориен-

тационной подготовки. 

Теоретическая основа исследования базируется на идее детерминирован-

ности педагогической теории и практики профориентационной деятельности в об-

разовании социокультурными и социально-экономическими процессами [Н. С. Ро-



14 

 

дичев, 1996; А. Д. Сазонов, 1978; И. С. Сергеев, 2017], концепции непрерывного 

социально-профессионального самоопределения личности на разных возрастных 

этапах [В. А. Бодрова, 2001; Е. А. Климов, 2005; А. К. Маркова, 1996], теории про-

фессиональной ориентации и самоопределения обучающихся [В. А. Поляков, 2008; 

М. В. Ретивых, 2010; И. А. Сасова, 1989; В. Ф. Сахаров, 1984; В. Д. Симоненко, 

1986; С. Н. Чистякова, 1987], концепции организационно-педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения обучающихся в непрерывном об-

разовании [П. Р. Атутов [и др.], 1985; В. И. Блинов [и др.], 2013; Н. С. Пряжников, 

2013; Е. А. Рыкова, 2001]. 

Существенное значение для исследования имели работы, посвященные тео-

рии и практике профессиональных проб [В. И. Блинов и И. С. Сергеев, 2015], воз-

растным особенностям младших школьников в контексте социальной ситуации 

[В. Т. Кудрявцев, 1985; В. С. Мухина, 2004; Ю. П. Поваренков, 2006], специфике 

профессионального самоопределения обучающихся и педагогического сопровожде-

ния данного процесса [Е. И. Головаха, 1989; А. Е. Голомшток, 1968; С. Е. Пузырёв, 

2006; Г. Ф. Ренёва, 2012; П. А. Шавир, 1981], управлению профессиональной ори-

ентацией детей и молодежи [П. А. Амбарова [и др.], 2020; А. Н. Ходусов, 2014; 

С. Н. Чистякова [и др.], 1987]. 

При выполнении работы использовались методы: 

– теоретические – изучение философской, социологической, психологиче-

ской, педагогической, нормативно-правовой литературы по исследуемой пробле-

ме; анализ (историко-педагогический, сравнительно-сопоставительный, системно-

структурный); обобщение и синтез; абстрагирование и формализация; педагоги-

ческое моделирование и проектирование процессов и результатов их достижения 

на всех этапах поисковой работы; 

– эмпирические – педагогический эксперимент, прямой и косвенный виды 

наблюдения, тестирование (профориентационный би-тест для школьников и роди-

телей), анкетирование (опросник самооценки, опросник для родителей школьников 

3–4 классов), беседа, интервьюирование, протоколирование, экспертиза и описание 

результатов творческой и неинтеллектуальной деятельности); 
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– математические – количественная и качественная статистическая обра-

ботка (определение достоверности различий с помощью расчета критерия χ
2
 Пир-

сона), ранжирование, шкалирование, табличная и графическая интерпретация ре-

зультатов. 

Экспериментальной базой по апробации разработанной системы пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии по-

служили 10 общеобразовательных организаций Республики Мордовия. В пяти из 

них (г. Саранск: Лицей № 31, Средняя общеобразовательная школа № 28, Гимна-

зия № 29, Средняя общеобразовательная школа № 25; г. Краснослободск: Красно-

слободский многопрофильный лицей) была организована опытно-

экспериментальная работа, а другие пять (г. Саранск: Средняя общеобразователь-

ная школа № 6, Гимназия № 12, Средняя общеобразовательная школа с углублен-

ным изучением отдельных предметов № 18; г. Ковылкино: Гимназия № 1; 

п. Атяшево: Поселковская средняя школа № 1) задействовались для сравнитель-

ного контроля результатов. В эксперименте участвовали 23 класса в составе 333 

младших школьников, а также их родители. В региональную систему образования 

с 2014 г. внедрены разработанные при участии диссертанта образовательный мо-

дуль «Старт в профессию» и профориентационный проект «Город мастеров». 

Основные этапы исследования 

Работа выполнялась в несколько этапов на протяжении 2013–2022 гг. 

На первом, постановочно-аналитическом этапе (2013–2015), проводился 

анализ литературы, раскрывающей философский, социологический, психологиче-

ский, педагогический и нормативно-правовой аспекты пропедевтической подго-

товки обучающихся в общеобразовательных организациях к выбору профессии, 

изучалось состояние разработанности проблемы по отношению к обучающимся 

на уровне начального общего образования, осуществлялись сбор первичной ин-

формации и анализ состояния практики. Результатом первого этапа стало опреде-

ление идеи, замысла и конструкционной основы исследования. 

На втором, теоретическом этапе (2015–2017), формулировался научный 

аппарат исследования: противоречия, проблема, гипотеза, объект, предмет, цель и 
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задачи, определялись понятийная база и исходные теоретические позиции, методы, 

уточнялась тема, создавалась концепция пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. Результатом второго этапа стало 

научное осмысление разрабатываемой теории, обоснование актуальности исследо-

вания, его научного аппарата, построение системы работы с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

На третьем, экспериментальном этапе (2017–2021), осуществлялась экспе-

риментальная апробация разработанной системы пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии в пяти общеобразователь-

ных организациях Республики Мордовия, определялся и использовался диагно-

стический инструментарий, уточнялась гипотеза исследования. Результатом тре-

тьего этапа стали реально функционирующие система работы с обучающимися на 

уровне начального общего образования и данные об эффективности реализованно-

го педагогического эксперимента. 

На четвертом, обобщающем этапе (2021–2022), проведена обработка резуль-

татов исследования, сформулированы основные выводы и рекомендации к исполь-

зованию созданной системы пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии, определены перспективы продолжения разработки 

научной проблемы. Результатом четвертого этапа стало оформление текстов дис-

сертации и автореферата. 

Обоснованность и достоверность положений и выводов исследования 

обеспечены: целостной и непротиворечивой теоретико-методологической базой; 

системным подходом; взаимодополнением методов, адекватных цели, задачам и 

предмету; апробацией основных положений в опытно-экспериментальной работе; 

определением показателя достоверности различий при статистической обработке 

количественных результатов, полученных по итогам педагогического экспери-

мента; сопоставлением собственных экспериментальных данных с данными дру-

гих исследователей; обеспечением преемственности научных результатов на раз-

личных этапах работы; успешным внедрением результатов в общеобразователь-

ные организации Республики Мордовия. 



17 

 

Научная новизна исследования 

1. Обоснованы, дополнены и расширены целевой и содержательный аспек-

ты личностного развития современного младшего школьника, отражающие сле-

дующие его достижения: а) признание созидательного и нравственного значения 

труда в жизни каждого человека и общества; б) потребность в целенаправленном 

освоении знаний, умений и навыков, связанных с будущей трудовой жизнью; 

3) способность к длительному поддержанию устойчивого интереса к выбору про-

фессии; 4) оценка субъектных возможностей для осуществления предварительно 

выбранной профессиональной деятельности. 

2. Разработана авторская концепция, реализующая актуальный социальный 

заказ на более раннюю подготовку обучающихся к выбору профессии и предна-

значенная для целенаправленного решения этой проблемы в российском образо-

вании. Методологический и теоретический компоненты концепции включают об-

новленное сочетание философских, социально-философских, психологических 

идей и теорий, общенаучных и конкретно-научных теорий, подходов и принци-

пов, обеспечивающих научную базу для построения профориентационной работы 

с младшими школьниками. Она включает концептуальные положения (идеи) и 

новую понятийную базу. 

3. Создана система пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии, реализующая авторскую концепцию. Она отражает 

взаимосвязь всех компонентов дидактического процесса: цель и задачи, содержа-

ние, формы организации, методы и средства работы с обучающимися; участие 

всех субъектов образовательной деятельности – администрации и педагогов об-

щеобразовательных организаций, родителей и семьи, педагогов и представителей 

организаций дополнительного образования, представителей различных сфер тру-

да и профессий в них. В системе задействован профориентационный потенциал 

модулей, реализуемых в процессе интеграции урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также дополнительного образования за счет реализации новых модульных 

программ. 

4. Определены и проверены критерии для диагностики состояния пропедев-

тической готовности младших школьников 4 класса к будущему выбору профес-
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сии: целевой, информационный, мотивационно-ценностный, деятельностно-

практический, рефлексивный, а также показатели к каждому из них для оценки мо-

тивов, знаний, умений, опыта ценностных отношений и творчества. 

Теоретическая значимость результатов исследования: 

1. Установлено, что российское общее образование как гарант обществен-

ного развития сегодня еще не достигло достаточного уровня соответствия при-

знакам постиндустриальной культуры. Не в полной мере реализована такая важ-

ная функция системы образования, как формирование готовности обучающихся к 

будущему выбору профессии. Преодоление этого недостатка на уровне начально-

го общего образования обогащает педагогическую теорию положением о возмож-

ности и целесообразности ранней профориентационной работы с детьми 1–4 

классов с учетом их потребности в социализации и интереса к разным видам дея-

тельности, включая познание мира профессий и социально значимый труд. 

2. Созданная концепция пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии отражает авторские идеи целостного построения 

обозначенного процесса на уровне начального общего образования. Она ориенти-

рована на социальный заказ и состоит из следующих компонентов: методологиче-

ского (философские, социально-философские, психологические основания и общая 

стратегия прогнозирования обсуждаемого педагогического явления) и теоретиче-

ского (общенаучные и конкретно-научные теории, подходы и принципы профори-

ентационной пропедевтики). Это обогащает педагогическую теорию новыми кон-

цептуальными положениями, восполняющими обнаруженный пробел в целостном 

процессе профориентационной работы с обучающимися школьного возраста. 

3. Обоснована и экспериментально апробирована система пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, включающая 

цель и задачи (стратегия и тактики подготовки), содержание (учебный материал в 

программах урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования), 

организационно-процессуальные основы (формы урочной, внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования; методы обучения, воспитания и развития; 

средства теоретической и практической подготовки), участников образовательно-
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го процесса с выполняемыми ими процедурами, диагностические критерии и по-

казатели, результаты. Это обогащает педагогическую теорию в части моделиро-

вания образовательных систем с профориентационной направленностью. 

4. Предложены авторские варианты определений взаимосвязанных понятий 

«раннее профессиональное самоопределение», «пропедевтическая подготовка 

младших школьников к будущему выбору профессии», «пропедевтическая готов-

ность младших школьников к будущему выбору профессии», «система пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии». Это 

обогащает педагогическую теорию в части совершенствования понятийной базы 

профориентационной работы с обучающимися. 

Практическая значимость результатов исследования: 

1. Созданы и внедрены в практику: 

а) региональный образовательный модуль «Старт в профессию» (1–4 кл.) с 

программами «Все профессии нужны, все профессии важны» (второе полугодие 

1 кл.); «Профессии моей семьи и близкого окружения» (2–3 кл.), «Пробую себя в 

разных профессиях» (первое полугодие 4 кл.) для организации урочной деятельно-

сти; модульная программа «Знакомимся с трудовыми сферами и профессиями» 

(1 кл.), программы «Путешествие в мир профессий с Куйгорожем» (2–3 кл.), «Мои 

способности к профессиям» (первое полугодие 4 кл.) для организации внеурочной 

деятельности; 

б) модульная программа дополнительного образования «Знакомимся с про-

фессиями для нашего будущего» (2–4 кл.) с модулями «Роболаборатория», 

«Нанолаборатория», «Автолаборатория», «IT-лаборатория», «Лаборатория лазер-

ных технологий», «Аэролаборатория», «Интерактивный музей науки», «Медиа-

библиотека», реализуемая в детском Технопарке и Кванториуме; разработки ме-

роприятий в организациях и предприятиях разных региональных сфер труда: 

«Современный агрокомплекс», «Животноводческая ферма», «Станция обслужи-

вания сельскохозяйственной техники», «Мир цветов», «Строймастер», «Техноло-

гии красоты», «Фельдшерско-акушерский пункт», «Ателье», «Народные промыс-

лы», реализуемые в рамках проекта «Город мастеров»; 
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в) программы повышения квалификации для педагогов дошкольного, 

начального и дополнительного образования «Психолого-педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях непре-

рывного образования», «Проведение профориентационных мероприятий для 

школьников и их родителей, сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся», «Сопровождение профессионального самоопределения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Актуальные аспекты про-

фессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья», программа учебной дисциплины «Педагогическая пропедевтика профессио-

нальной ориентации младших школьников» для подготовки будущих учителей 

начальных классов. 

2. Предложены и реализованы процедуры, осуществляемые участниками 

пропедевтической подготовки: диагностики (выявление интересов, потребностей 

и возможностей, предварительное распределение обучающихся на группы по 

условным сферам профессиональной деятельности), планирования (распределе-

ние функций участников, разработка программ урочной и внеурочной деятельно-

сти, дополнительного образования, составление планов мероприятий), исполне-

ния (реализация планов), координации (согласование действий участников для 

достижения цели и задач), управления (регулирование подготовки и деятельности 

ее участников), оценивания (сбор информации о результатах подготовки, прове-

дение профпроб), коррекции (переопределение ошибочно выявленных сфер про-

фессиональной деятельности и (или) профессий в них) и рефлексии (критический 

анализ всех категорий достигнутых результатов). 

3. Разработана и апробирована проблемно ориентированная технология 

«Определяемся с будущей профессией», состоящая из этапов: 1) выявление инте-

ресов, потребностей и возможностей; 2) выбор профессиональной сферы; 

3) выполнение профпроб; 4) определение подходящей профессии; 5) ознакомле-

ние с особенностями выбранной профессии; 6) апробация в профессиональной 

деятельности; 7) рефлексия предварительного выбора профессии, в совокупности 

обеспечивающая погружение в мир труда и профессий для осознанного раннего 
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определения сферы профессиональной деятельности с учетом выявленных у 

младших школьников интересов, потребностей и возможностей. 

Полученные в исследовании результаты могут быть использованы в реаль-

ном процессе профориентационной подготовки обучающихся на уровне началь-

ного общего образования, в подготовке студентов – будущих учителей начальных 

классов в системе среднего профессионального и высшего образования, в повы-

шении квалификации (профессиональной переподготовке) работников общего и 

дополнительного образования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Обращение в исследовании к уровню начального общего образования 

обусловлено выявленным положительным влиянием феномена ранней пропедев-

тической подготовки к профессиональному выбору на личностное развитие 

младших школьников. В этом возрасте у обучающихся возможно и целесообразно 

формировать осознание важности труда в жизни человека и общества, развивать 

потребность в планомерном освоении знаний, умений и навыков, связанных с бу-

дущей трудовой жизнью, а также способность к длительному поддержанию инте-

реса к выбору профессии, оценке субъектных возможностей в предварительно 

выбранной профессиональной деятельности. Для осуществления успешной про-

педевтической подготовки обучающихся 1–4 классов к будущему выбору профес-

сии с учетом существующей теории и практики профессиональной ориентации, 

требований к ее современному состоянию необходима разработка новой концеп-

ции и системы ее реализации на уровне начального общего образования. 

2. Выделение методологических и теоретических оснований организации 

профориентационной работы в логическом сочетании идей, принципов и подхо-

дов обеспечивает разработку авторской концепции как научной базы для форми-

рования диагностируемой готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии. Ее основные положения: 

а) социальный заказ к общему образованию проявился в необходимости 

осуществления целенаправленной профориентационной работы с обучающимися, 

включая младших школьников; 
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б) влияние пропедевтической подготовки на личностное развитие младших 

школьников указывает на их объективную способность сделать предварительный 

выбор будущей профессии при учете субъектных интересов, потребностей и воз-

можностей; 

в) пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна строиться системно при задействовании в этом потенциала 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

г) пропедевтическую подготовку младших школьников к будущему выбору 

профессии следует осуществлять с 1 класса в процессе изучения специально разра-

ботанных модульных программ при сочетании игровой, учебной и трудовой дея-

тельности, вовлечении в этот процесс заинтересованных участников; 

д) результатом пропедевтической подготовки должна стать диагностиро-

ванная готовность младших школьников к будущему выбору профессии по за-

вершении ими 4 класса. 

3. В исследовании разработаны авторские варианты базовых понятий. 

Раннее профессиональное самоопределение – это существенный аспект раз-

вития младшего школьника, характеризующийся: а) осознанием созидательного и 

нравственного значения труда в жизни человека и общества; б) способностью к 

выбору будущей профессии с учетом личностных интересов, потребностей и воз-

можностей; в) готовностью к перспективной и целенаправленной подготовке к 

будущей профессиональной деятельности; г) оценкой собственных качеств, зна-

чимых для осуществления выбранной будущей профессиональной деятельности. 

Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии – это актуальный педагогический феномен, который характеризуется 

как направление педагогической деятельности в целостном образовательном про-

цессе, ориентированное на раннее мотивированное профессиональное самоопре-

деление обучающихся на основе: а) актуализации ценностей, влияющих на выбор 

сферы профессионального интереса, значимых личностных и профессиональных 

качеств; б) диагностики возможностей, интересов и способностей к предполагае-

мой профессии; в) просвещении – информировании о мире профессий, об особен-

ностях деятельности специалистов массовых и редких профессий, условиях их 
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труда, образовательных организациях, в которых можно получать профессии се-

годня и в будущем. 

Пропедевтическая готовность младших школьников к будущему выбору 

профессии – это целевой ориентир и качественное состояние, при котором у обу-

чающихся достоверно выявляются: а) понимание созидательного и нравственного 

значения труда в жизни человека и общества, важности предстоящих профессио-

нально-трудового самоопределения и деятельности с учетом субъектных интере-

сов, способностей и возможностей (мотивационно-ценностный критерий); 

б) наличие первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах профессио-

нального интереса с основными профессиями в них (информационный критерий); 

в) выполнение в соотношении с возрастом продуктивной профессионально значи-

мой деятельности (деятельностно-практический критерий); г) способность оцени-

вать собственные качества, значимые для осуществления выбранной будущей про-

фессиональной деятельности (рефлексивный критерий). 

Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии включает совокупность функционирующих на уровне начально-

го общего образования достаточных и взаимосвязанных структурных элементов в 

составе содержания учебного материала, форм организации урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, методов и средств обучения, воспи-

тания и развития, объединенных единой целью формирования готовности обучаю-

щихся к раннему профессиональному самоопределению при учете проявленных 

субъектных потребностей, интересов и возможностей. 

4. Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии предназначена для перевода разработанной научной теории в 

практику и состоит из взаимосвязанных элементов. 

Целевой элемент выполняет системообразующую функцию при определе-

нии содержания, форм организации, методов и средств формирования пропедев-

тической готовности младших школьников к будущему выбору профессии и со-

ответствующих ей задач. 

Содержательный элемент объединяет мотивационно-ценностную (понима-

ние важности будущего профессионально-трудового самоопределения с учетом 
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субъектных интересов, потребностей и возможностей), когнитивную (освоение 

первоначальных знаний о мире труда и основных профессиях в нем) и деятель-

ностную (накопление продуктивного профориентационно значимого интеллекту-

ального и практического опыта, его осмысления и оценки) составляющие: учебный 

материал сконцентрирован в разработанных модульных программах урочной и 

внеурочной деятельности, программах дополнительного образования. 

Организационно-процессуальный элемент включает формы организации, 

методы и средства освоения младшими школьниками содержания учебного мате-

риала, участников образовательного процесса с их функциями. Методы обучения 

и развития: инструктаж, демонстрация производственных процессов, изделий и 

механизмов, конструирование, проектирование, работа с техническими и компь-

ютерными средствами; планирование деятельности, построение рассуждений о 

разных профессиях и субъектного соответствия им; проигрывание профориенти-

рованных ситуаций и их переживание. Методы воспитания: использование лично-

го профессионального примера, убеждение в важности различных профессий, мо-

тивация к будущему профессиональному самоопределению, профессионально-

игровое соревнование, профпробы. Формы организации: самостоятельное, груп-

повое и коллективное выполнение обучающих заданий профориентационного со-

держания; профориентационные экскурсии, встречи с представителями разных 

профессий, профпробы, игры профориентационной направленности, профориен-

тационные мини-проекты, ивенты, учебные занятия профориентированных сек-

ций в детском Технопарке и Кванториуме. Средства теоретической подготовки: 

скорректированные учебные планы и образовательные программы, рекомендации 

для проведения занятий и мероприятий, обучающие и контролирующие задания. 

Средства практической подготовки: натуральные и искусственные материалы, ре-

сурсы и инструменты для работы с ними, конструкторы, компьютерное и техни-

ческое оборудование, программное обеспечение, электронные сервисы, базы зна-

ний. Участники образовательного процесса: младшие школьники, администрация 

и педагоги организаций общего и дополнительного образования, родители и се-

мья, представители различных сфер труда и профессий в них, которые выполняли 
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функции диагностики, планирования, исполнения, координации, управления, 

оценивания, коррекции и рефлексии. 

Критериально-диагностический элемент создает оценочную базу для вы-

явления пропедевтической готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии и состоит из критериев с показателями к ним: 

– целевой критерий: понимание значимости предстоящей профессиональ-

ной деятельности; умение строить личный профессиональный план на будущее с 

учетом проявленных потребностей, интересов и возможностей; 

– информационный критерий: знание основных трудовых сфер, конкретных 

профессий в них, профессий членов семьи и близкого окружения; знание основ-

ных видов производства, предприятий местности проживания и региона; знание 

особенностей и трудностей профессиональной деятельности человека; 

– мотивационно-ценностный критерий: ориентированность на будущую 

трудовую деятельность с учетом личностных ценностей; проявление интереса к 

различным сферам профессиональной деятельности; стремление узнать собствен-

ные потребности, интересы и возможности, пробовать себя в разных видах про-

фессиональной деятельности; желание стать успешной личностью благодаря сво-

им трудовым усилиям; 

– деятельностно-практический критерий: готовность к выполнению трудо-

вых действий; получение продуктов собственной деятельности при «вживании» в 

различные профессии; участие в профпробах; 

– рефлексивный критерий: наличие опыта проб и ошибок в доступной про-

фессиональной деятельности; понимание собственных возможностей для опреде-

ления сферы будущей профессиональной деятельности; аргументация собствен-

ного мнения о предстоящем профессиональном самоопределении. 

5. Результатом реализации системы служит доказательство возможности и 

целесообразности профессиональной пропедевтики на уровне начального общего 

образования. По завершении 4 класса у младших школьников сформировалась го-

товность к будущему выбору профессии, которая проявляется: 

а) в понимании созидательного и нравственного значения труда в жизни че-

ловека и общества, важности предстоящих профессионально-трудового само-
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определения и деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и воз-

можностей; 

б) в наличии первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах про-

фессионального интереса с основными профессиями в них; 

в) в выполнении в соответствии с возрастом продуктивной профессиональ-

но значимой деятельности; 

г) в способности оценивать собственные качества, значимые для осуществ-

ления выбранной будущей профессиональной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации, теоретические и практические результаты докладывались и обсужда-

лись на международных научных и научно-практических конференциях: EDUCA-

TION#INFOCUS (Женева, 2017); Current issues Мof linguistics and didactics: The in-

terdisciplinary approach in humanities (Волгоград, 2017); «Наука будущего» (Сочи, 

2019); «Образование в современном мире: новое время – новые решения» (Саранск, 

2019, 2022); на всероссийских научно-практических конференциях: «Спрос и пред-

ложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» (Пет-

розаводск, 2014, 2015); «Непрерывность образования и профессиональная карьера 

учащейся молодежи: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 2017); «Путь к успеху: стра-

тегия сопровождения молодых талантов» (Сочи, 2020); «Сопровождение профес-

сионального самоопределения детей и молодежи: проблемы, достижения, пути раз-

вития» (Санкт-Петербург, 2020); на международных форумах, фестивалях: «Шаги 

успеха», «Пути развития» (Чебоксары, 2016); Московский международный салон 

образования (Москва, 2018, 2020). 

Личный вклад автора. Диссертантом самостоятельно проведена работа по 

конструированию исследования, обоснованию его методологических и теоретиче-

ских оснований, получению и апробации научных результатов решения проблемы 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профес-

сии, включая концепцию, систему ее практической реализации, критериально-

диагностическую базу. Автором самостоятельно подготовлены тексты диссерта-

ции и автореферата к ней, опубликованы научные, учебные и методические мате-

риалы для младших школьников и участников процесса их профориентационной 
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подготовки, студентов педагогических вузов и слушателей курсов повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников.  

Наиболее значимые научные результаты диссертационного исследования 

отражены в монографиях, учебных пособиях, статьях. По теме исследования 

опубликовано 46 работ, в том числе: 2 монографии, 5 статей в журналах, входя-

щих в международные реферативные базы данных и системы цитирования 

Scopus, Web of Sciens, 21 статья в ведущих реферируемых журналах, включенных 

в список ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 

шестнадцати параграфов, заключения, списка литературы, включающего 393 ис-

точника. Основной текст диссертации изложен на 314 страницах, содержит 19 

таблиц и 8 рисунков. 
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Глава 1 Проблема подготовки обучающихся к будущему выбору профессии: 

история и современность 

 

1.1 Историография перехода от трудового воспитания к профессио-

нальному самоопределению обучающихся 

 

Подготовка подрастающего поколения к трудовой деятельности, к интегра-

ции в сложившуюся в социуме систему трудовых отношений характерна для всех 

народов и государств на протяжении любого исторического периода их развития.  

С необходимостью решения данной проблемы человечество столкнулось уже 

на самом раннем этапе своего существования – в период первобытнообщинного 

строя. В условиях бесклассового общества при наличии примитивных орудий тру-

да люди могли противопоставить всесилию природы только коллективный труд. В 

этой связи раннее приобщение детей к посильным трудовым операциям – сбору 

съедобных растений, плодов, заготовке топлива и т. п. – обеспечивало витальность 

человеческого вида. Под руководством старших членов племени молодому поко-

лению передавались основные трудовые умения и навыки, от освоения которых за-

висели как их личная жизнь и безопасность, так и существование соплеменников. 

Всех учили земледелию, уходу за животными, впоследствии конкретным ремес-

лам. Однако уже в этот исторический период определились гендерные различия в 

трудовом воспитании. Мальчики осваивали навыки охоты и рыбной ловли, воин-

ское ремесло, перенимая опыт у взрослых мужчин. Девочки под присмотром стар-

ших женщин учились ведению домашнего хозяйства: приготовлению пищи, изго-

товлению одежды, утвари [В. И. Блинов, 2015, с. 8]. По мере взросления степень 

участия молодых людей в жизни общины возрастала. 

В древневосточных и античных рабовладельческих государствах возникают 

первые педагогические теории, связанные с трудовым воспитанием; формируются 

системы семейного и общественного воспитания, интегрирующие элементы обу-

чения трудовой деятельности.  

Вопросы трудового воспитания становятся объектом исследования древне-

греческих мыслителей – Демокрита, Сократа, Платона, Солона. Так, по законам 
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Солона на отца – свободного гражданина полиса возлагалась обязанность обеспе-

чить обучение своего сына какой-либо трудовой функции. В том случае, если это-

го не произошло, сын освобождался от содержания своего престарелого родителя 

[И. А. Воронкова, 2011, с. 16]. Программа всеобщего образования Платона преду-

сматривала обучение началам трудовой подготовки посредством работы с «ма-

лыми инструментами – воспроизведением настоящих» [В. Г. Афанасьев, 1980, 

с. 23]. Последовательным сторонником включения труда в систему воспитания 

выступал Демокрит. В частности, он указывал: «Если бы дети не принуждались к 

труду, то они не научились бы ни грамоте, ни музыке, ни тому, что наиболее 

укрепляет добродетель, – стыду. Ибо по преимуществу от этих занятий обычно 

рождается стыд» [П. Р. Атутов, 1988, с. 235]. Философ считал, что занятия трудом 

должны носить постоянный характер, тогда они, обретая силу привычки, не ста-

новятся в тягость [Там же]. Однако воззрения упомянутых мыслителей не меняли 

общую картину отношения к физическому труду в Афинском полисе. Здесь гру-

бая физическая работа считалась недостойной свободного человека. 

Трудовое воспитание спартанской молодежи было интегрировано в систему 

воинской подготовки юношей. Специальные государственные воспитательные 

учреждения – агеллы отводили основное место военно-физической подготовке 

воспитанников и физическому труду как элементу укрепления их физической вы-

носливости и силы. 

В воспитательной системе Древнего Рима также присутствовали элементы 

трудового воспитания. Мальчиков обучали мужским занятиям, и прежде всего 

воинскому ремеслу, а девочек – рукоделию. 

В средневековой Европе отношение к трудовому воспитанию носило неод-

нозначный характер. Оно было пронизано церковной догматикой и обусловлива-

лось спецификой феодальных отношений. Физический труд являлся уделом низ-

ших слоев общества. Однако даже благородная дама должна была быть обучена 

рукоделию. 

Основная масса средневекового населения воспитывалась родителями в по-

вседневном труде. В городах получила распространение система ремесленного 
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ученичества, когда обучение труду и трудовые операции осуществлялись одно-

временно. 

Эпоха Возрождения породила идею о всестороннем развитии личности как 

цели воспитания. Педагогами-гуманистами высказывались мысли о целесообраз-

ности обучения детей труду. В частности, «князь гуманистов» Э. Роттердамский 

подчеркивал такую необходимость, «поскольку это не только полезно само по се-

бе, но и может пригодиться в будущем, учитывая превратности судьбы человека» 

[В. И. Блинов, 2013, с. 49]. 

Ранний социалист-утопист Т. Мор выдвинул тезис о необходимости обяза-

тельного участия всех граждан в производственных отношениях. В созданном его 

фантазией государстве Утопия все его жители независимо от пола занимаются 

земледелием. Навыки земледельческой работы прививаются с детства. Частично в 

виде теоретических знаний они сообщаются в школе, частично передаются в ходе 

практических занятий на прилегающих к городам полях, на которые обучающие-

ся приводятся на физические упражнения и работы под предлогом игры 

[Е. В. Бондаревская, 2000]. 

В похожем русле развивает свои воспитательные воззрения Томмазо Кампа-

нелла. В своем «Городе Солнца» он высказался за сочетание теоретических знаний 

с практическими занятиями на базе ремесленных мастерских, что, по его мнению, 

будет не только способствовать получению учениками технических знаний, но и 

даст им возможность осознанного выбора профессии. Автор подчеркивал обяза-

тельное участие детей в общественно полезном труде [В. П. Беспалько, 1989]. 

С точки зрения основоположника научной педагогики Я. А. Коменского, 

связь обучения с жизнью, с действительностью – один из трех важнейших прин-

ципов дидактики. По его мнению, обучение – это один из видов труда, а школа 

«есть поприще труда» [И. В. Афанасьева, 2008]. 

Педагогическая мысль эпохи Просвещения подняла дискурс о трудовом 

воспитании и обучении на новую ступень. 

Размышляя о практической направленности обучения – «для деловых заня-

тий в реальном мире», английский философ и педагог Дж. Локк разработал про-



31 

 

грамму воспитания «джентльмена», «делового человека» буржуазного общества. 

Эта программа органически сочетала в себе несколько аспектов: физическое вос-

питание, воспитание души (нравственное воспитание), умственное воспитание и 

трудовое воспитание. Будущий молодой джентльмен, по мнению просветителя, 

наряду со светским воспитанием должен освоить ремесла, особенно те, которые 

связаны с ручным трудом на открытом воздухе [В. Г. Афанасьев, 1980, с. 84]. 

Английский философ Д. Беллерс представил проект изменения общества 

путем трудового воспитания всего народа. Его программа предполагала массовое 

создание внесословных «трудовых колледжей всех полезных ремесел и сельского 

хозяйства», на базе которых воспитанники совмещали бы работу на промышлен-

ном предприятии и школу трудового воспитания. Труд и сопутствующая ему ат-

мосфера выступали в его концепции основной воспитательной силой, мощным 

стимулом личностного развития [Н. В. Береснева, 2008, с. 111].  

Один из ярких представителей французского Просвещения, философ, писа-

тель, теоретик свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо полагал, что трудовому вос-

питанию основное внимание нужно уделять в возрасте от 12 до 15 лет. При этом 

автор подчеркивал, что труд – это «неизбежная» общественная обязанность каж-

дого человека: «Всякий праздный гражданин – богатый или бедный, сильный или 

слабый – есть плут» [Т. В. Васильева, 1996, с. 227]. Ручной труд Ж.-Ж. Руссо про-

возглашает важнейшим средством воспитания, которое способно обеспечить сво-

боду и независимость личности, обеспечить человека пропитанием. Посредством 

погружения в трудовые отношения – в земледелие и ремесло – обучающиеся 

формируют позитивный образ труженика, развивают умственные способности, 

интегрируются в сложную систему общественных отношений. 

В этот же период М. В. Ломоносов озвучил ценные предложения, касающи-

еся организации трудовой деятельности обучающихся, создания оптимальных 

условий для достижения высоких результатов. Он выступал за научное планиро-

вание трудовой деятельности, убеждал работать с желанием и прилежанием, опи-

раться на опыт и научные достижения [В. В. Богданова, 2011, с. 21]. 

Основатель педагогического течения филантропизма, немецкий педагог 

И. Б. Базедов, увязывающий социальные преобразования с реформой школы, 
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предложил идеал полезного и счастливого человека, достижение которого осно-

вывалось на гармонии между умственным образованием и физическим и нрав-

ственным воспитанием. При этом в основу авторской воспитательной системы он 

ставит именно нравственное воспитание, где ключевую роль играет ручной труд 

воспитанника [Н. В. Береснева, 2008, с. 153–154]. 

Обратил внимание на целесообразность единства процесса обучения и тру-

довой деятельности ученика и один из крупнейших педагогов-гуманистов конца 

XVIII – начала XIX в. И. Г. Песталоцци. В труде «Лингард и Гертруда», первая 

часть которого была издана в 1781 г., автор заостряет внимание на сочетании 

процесса образования с трудовой деятельностью. Так, овладение азами арифме-

тики – счетом и простейшими вычислительными операциями – в семье главной 

героини романа Гертруды происходит во время работы, когда дети считают нитки 

и стежки, увеличивают или уменьшают их количество [А. Г. Бормотова, 2016, 

с. 421]. И хотя в этом случае приобщение к труду носило механический характер, 

однако оно способствовало формированию у молодого поколения трудовых 

навыков, моральных ориентиров и нравственных принципов. Песталоцци считал 

целесообразным формировать любовь к определенной профессии с детства. 

Значительная роль отводилась трудовому воспитанию в новом педагогиче-

ском течении – Национальном воспитании, крупнейшим представителем которого 

стал И. Г. Фихте. 

Видный представитель педагогики XIX в. Ф. В. Фребель указывал на необхо-

димость всестороннего развития детей в условиях детского сада. При этом в каче-

стве основы физического развития им были выделены несложные для воспитанни-

ков сельскохозяйственные работы на земельном участке [Г. Н. Волков, 1966]. 

Немецкий педагог Ф. А. В. Дистервег, сформулировавший классические 

принципы дидактики, связывал знание законов естественного развития человека с 

практическими навыками по их применению. В вышедшем в 1835 г. труде «Руко-

водство к образованию немецких учителей» он призывал педагогов «никогда не 

уклоняться от практического направления» [В. Г. Афанасьев, 1980]. Аналогичные 

идеи высказывал В. Гумбольдт, делавший упор на связи теории с практикой.  
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Развивая идеи Д. Беллерса, социалист-утопист Р. Оуэн объединил школьное 

обучение детей с их производительным фабричным трудом. Он впервые создал 

воспитательные учреждения для малолетних детей рабочих, по окончании кото-

рых воспитанники переходили в начальную школу. Дети принимали регулярное 

участие в трудовой деятельности: мальчики обучались садоводству, ремеслу; де-

вочки – ведению домашнего хозяйства. С десяти лет обучающиеся совмещали 

труд на фабрике с посещением вечерней школы [Е. М. Борисова, 2003]. 

Стремительное развитие промышленности потребовало подготовки специа-

листа, ориентирующегося в производственных процессах и обладающего необхо-

димыми трудовыми навыками. Ф. Энгельсом и К. Марксом было предложено свя-

зать обучение с жизнью и трудом посредством реализации принципа политехниз-

ма. Основным преимуществом такого подхода его создатели считали то, что в 

этом случае обучение «знакомит с основными принципами всех процессов произ-

водства и одновременно дает ребенку или подростку навыки обращения с про-

стейшими орудиями всех производств» [Л. И. Божович, 1995]. 

Рубеж XIX–ХХ вв. связан с оформлением идеи трудовой школы. Немецкий 

педагог Г. Кершенштейнер, обосновавший и реализовавший ее модель, отмечал, 

что она «должна быть школой обучения, в которой учат не только при помощи 

слов и книг, но гораздо больше путем практического опыта» [И. В. Блауберг, 

1970]. Ученый подчеркивал целесообразность проведения занятий непосред-

ственно на трудовых местах: «В мастерской и в кухне, в саду и в поле, в конюшне 

и на рыбацкой лодке ... Здесь самое широкое поле для … обучения. Здесь тысячи 

предметов живо схватываются разумом: здесь бессознательно приобретаются 

мышцами тысячи навыков; здесь, в своих собственных поступках, прежде всего 

учатся дети чувствовать биение пульса социальной жизни» [Там же]. Получив в 

такой школе минимум теории и максимум умений и навыков, рабочие должны 

были испытывать удовлетворение от служения своим трудом государству. 

Американский педагог Дж. Дьюи, развивая идеи И. Г. Песталоцци, предло-

жил концепцию прагматической педагогики, в основу которой было положено 

решение образовательных задач за счет активной практической самостоятельной 
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деятельности учащихся. При этом ее автор утверждал, что в его образовательной 

модели «весь материал для школьной работы связан с их [обучающихся] соб-

ственной жизнью, – дети учатся в школе, как жить» [Л. В. Байбородова, 2003]. 

Концепция Дж. Дьюи стала одним из важнейших столпов построения в 

США системы практико-ориентированного профессионального образования, ко-

торая четко ориентировала результаты образования на способность к их практи-

ческому применению в ходе работы по полученной специальности. 

Идеи трудовой школы нашли отражение в трудах В. А. Лая, П. Наторпа, 

Г. Шаррельмана, А. Ферьера. 

Несмотря на признание всеми представителями «трудовой школы» роли 

труда как важнейшего воспитательного средства, а также восприятие ребенка как 

активного, деятельного существа, их педагогические системы существенно разли-

чались. Одни делали акцент в трудовом воспитании и обучении на подготовке к 

эффективной профессиональной деятельности (Г. Кершенштейнер), другие – на 

общем развитии личности (Д. Дьюи) [В. П. Беспалько, 1977, с. 435–448]. 

В отечественной педагогической традиции одним из первых источников, от-

ражающих идею необходимости добросовестного исполнения подрастающим по-

колением своих трудовых обязанностей, считается «Поучение Владимира Монома-

ха детям». Князь указывал потомкам на важность их собственного участия в делах, 

выполнения ими насущных житейских обязанностей, что в определенном смысле 

может считаться одним из аспектов трудового воспитания [А. Г. Асмолов, 1997]. 

Элементы трудового воспитания и обучения молодого поколения были для 

основной массы населения Российского государства неотъемлемой частью повсе-

дневной жизнедеятельности. 

Петровская идея «служения Отечеству» актуализировала проблему получе-

ния практических навыков военной и гражданской службы дворянством и сооб-

щила импульс в развитии трудового воспитания и обучения в России.  

Идея обучения труду нашла свое воплощение в деятельности И. И. Бецкого, 

возглавившего в 1763 г. воспитательный дом в Москве. Обучение трудовым опе-

рациям воспитанников данного заведения осуществлялась на протяжении всего 
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срока их обучения. При этом мальчики получали навыки огородных и садовых 

работ, осваивали ремесло, а девочек учили домоводству, вязанию, прядению, ши-

тью и плетению кружев, глажке и приготовлению пищи. 

Ручной труд как учебный предмет впервые был введен во все начальные 

школы и учительские семинарии на территории Великого княжества Финляндско-

го в 1866 г. Значительную роль в данном процессе сыграл финский педагог 

У. Цигнеус [Н. Ф. Виноградова, 2017]. 

В 1884 г. был торжественно открыт первый в России класс педагогического 

ручного труда. Основой послужила шведская система преподавания ручного тру-

да, предполагавшая изготовление конечного продукта, в отличие от французской, 

ориентированной на изготовление деталей изделий. Благодаря усилиям отече-

ственных педагогов – К. Ю. Цируля, Н. П. Столпянского, И. Л. Шаталова и др. –

шведский вариант уроков труда был адаптирован к российским реалиям. Нача-

лось постепенное введение нового предмета в начальные, а затем и в средние 

школы. Параллельно с классами ручного труда функционировали ремесленные 

классы, где обучали различным ремеслам. 

Идею ориентации обучения на трудовую практику всецело разделяло рос-

сийское педагогическое сообщество, в частности основоположник российской 

научной педагогики К. Д. Ушинский [О. В. Вендрова, 2013]. По его наблюдению, 

«технические уроки вовсе не являются труднейшими для детей; напротив, дети за-

нимаются ими часто гораздо охотнее, чем книжным ученьем, и быстро делают в 

них значительные успехи» [Г. Н. Волков, 1999]. При этом, по мнению педагога, си-

стема воспитания должна быть выстроена таким образом, чтобы сформировать у 

ребенка привычку и любовь к труду, дать ему возможность отыскать для себя труд 

в жизни. Он подчеркивал: «Воспитание не только должно развивать ум, вооружать 

знаниями, но и зажечь в человеке жажду серьезного труда, без которого жизнь его 

не может быть ни достойной, ни счастливой» [А. А. Вихман, 2016, с. 87]. 

В России начала XX в. проблема трудового воспитания рассматривалась в 

контексте гуманистического и социально-технократического направлений. Вели-

кий русский писатель и гуманист Л. Н. Толстой писал о необходимости развития 



36 

 

детского творчества посредством связи свободной активности обучающихся с 

действительностью. Принцип «образование дается жизнью», сформулированный 

педагогом [Н. Ф. Виноградова, 2016], нашел свое воплощение в работе созданной 

им яснополянской школы, где крестьянские дети не только постигали основы 

грамоты и счета, но и подготавливались к взрослой жизни. 

Воззрения другого отечественного педагога – С. Т. Шацкого – также опира-

лись на стремление объединить обучение и жизнь. Основным началом организа-

ции деятельности учащихся он видел физический труд. «Отнимая физический 

труд от ребенка, мы лишаем его могучего жизненного приспособления», – писал 

педагог [Х. С. Вохидова, 2016, с. 22]. Задача школы виделась ему в объединении 

обучения и жизни, удовлетворении многогранных требований учащихся, разви-

тии у них способности к труду. При этом образовательный процесс должен был 

опираться на жизненный опыт учеников, а полученные знания – свободно приме-

няться в жизни.  

Е. Н. Водовозова, как утверждает В. Г. Аммосова, рассматривала труд как 

неотъемлемую часть нравственного воспитания личности. Она считала необходи-

мым знакомить детей с образцами трудовой жизни, тогда «детям, приученным с 

первых лет презирать праздность, любить и уважать простой труд, не придется 

объяснять того, что и под сермягой труда, и под рубищем бьется такое же челове-

ческое сердце, как и под тончайшим сукном» [В. Г. Аммосова, 2019]. 

Октябрь 1917 г. привел к возникновению новой идеологической парадигмы, 

ориентировавшей систему образования на подготовку человека, живущего и тру-

дящегося на благо социалистического общества. В этих условиях была актуализи-

рована идея политехнического образования. Готовность к общественно полезному 

труду, прочные основы общеобразовательных и политехнических знаний, учеба 

без отрыва от производства стали маркерами выстраиваемой ими системы обра-

зования. По утверждению профессора Л. Е. Солянкиной, в рассматриваемый пе-

риод произошла фактическая подмена принципом политехнизации «истинной» 

практико-ориентированной направленности обучения [Л. Е. Солянкина, 2011]. 

В то же время педагогические воззрения П. П. Блонского опирались в 
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большей степени именно на реализацию принципа практикоориентированности. 

Развивая идеи анархиста П. Кропоткина, он выступал за интегративность в обра-

зовании: «Школа должна стать самоуправляющейся детской трудовой коммуной 

интегрального образования» [Н. П. Анисимова, 2000, с. 206]. В новой школе 

наука и труд будут составлять единое целое, что подтверждается, по его мнению, 

тенденциями в развитии экспериментальной науки и возрастающим спросом на 

рынке труда на рабочих с общим научным образованием [Там же, с. 185]. В ходе 

подготовки в такой школе общество получит «рабочего-философа», перед кото-

рым будут открыты «широкие перспективы интегрального научно-технического 

образования» [Там же, с. 213]. Свои идеи П. П. Блонский стремился реализовать в 

созданной Академии социального воспитания, где «студенты проводили 1-е полу-

годие на производстве не в качестве инженеров, докладчиков и т. д., а работали у 

станка» [П. П. Блонский, 1961]. 

По мнению В. Н. Сороки-Росинского, в основе воспитания лежит творче-

ский труд, связанный с учебным процессом. Его идеалом выступала школа, где 

обучающиеся приобретают трудовые навыки и уже в старших классах включа-

ются в производственную деятельность наравне со взрослыми [Н. Ф. Виноградо-

ва, 2003, с. 5]. 

Определяя методы и приемы трудового воспитания, А. С. Макаренко под-

черкивал, что основным принципом должна быть обязательность труда для всех. 

Педагог предлагал привлекать обучающихся к осуществлению трудовых опера-

ций посредством системы поручений, демонстрации способов выполнения и кон-

троля за проводимой работой. При этом он акцентировал внимание на важности 

обеспечения заинтересованности и увлеченности участников трудового процесса. 

Только в этом случае предполагалось получение высокого качества труда 

[А. А. Бодалев, 1988]. 

Идея трудовой школы, получившая в 1920-е гг. признание благодаря работе 

целой плеяды советских педагогов (П. П. Блонского, Н. К. Крупской, А. В. Луна-

чарского, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого и др.), до середины 1950-х гг. утратила 

былую притягательность. Однако после отхода от концепции построения образо-



38 

 

вания гимназического типа проблемы трудового воспитания активно разрабаты-

ваются в трудах ведущих советских психологов (А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубин-

штейна, Д. Б. Эльконина) и педагогов (П. Р. Атутова, C. А. Батышева, В. А. Поля-

кова, М. Н. Скаткина, B. А. Сухомлинского). 

В 70–80-е гг. XX в. в советской педагогике окончательно сформировалась 

концепция трудового воспитания в социалистическом обществе. При этом целями 

трудового воспитания учащихся общеобразовательных школ были обозначены: 

формирование у школьников положительного отношения к труду как высшей цен-

ности социалистического образа жизни, социальных мотивов трудовой деятельно-

сти; развитие потребности в созидательном, творческом труде; воспитание мораль-

ных качеств – трудолюбия, долга и ответственности, целеустремленности; воору-

жение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками; формирова-

ние основ культуры умственного и физического труда [Л. Н. Абросимова, 2014]. 

В данный период формируется понимание своеобразия трудового воспита-

ния младших школьников. При этом важная роль отводилась раннему приобще-

нию ребенка к посильному труду в семье, которая должна была в процессе трудо-

вого воспитания действовать согласованно со школой. Такие видные советские 

педагоги и психологи, как Б. Г. Ананьев, В. В. Давыдов, Я. Л. Коломинский, 

А. П. Усова, подчеркивали необходимость раннего начала не только самого про-

цесса трудового воспитания, но и знакомства с социальной природой труда. Это 

сближало цели и содержание трудового воспитания с целями и содержанием ра-

боты с младшими школьниками в профориентационном направлении. 

Важными особенностями трудового воспитания младших школьников, от-

вечающими возрастной специфике, были определены, во-первых, приучение 

школьников к доступным им формам трудовой деятельности, имеющим вид фи-

зического труда (самообслуживание, простой хозяйственно-бытовой труд, неко-

торые формы труда в природе, художественный ручной труд) [А. Г. Асмолов, 

1992, с. 30]; во-вторых, акцент на общественной полезности выполняемых трудо-

вых действий; в-третьих, связь трудовой деятельности младших школьников с эт-

нокультурными традициями народа. 
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В период с середины 80-х до середины 90-х гг. XX в. происходит заметная 

активизация исследований, связанных с профориентацией школьников, как важ-

нейшего аспекта трудового воспитания; констатируется необходимость перехода 

от трудового воспитания к профессиональному самоопределению. Профориента-

ционная работа рассматривается как стратегия современной политики Российско-

го государства в сфере образования. Во многом это было связано с профориента-

ционной направленностью школьной реформы 1984 г. [Н. В. Бордовская, 2002] и 

началом формирования общесоюзной системы профессиональной ориентации 

школьников [И. Д. Агеева, 2007]. Однако в тот период школьная профориентация 

все еще рассматривалась в контексте работы с обучающимися средней и старшей 

ступени, тогда как проблематика профориентационной работы с ранними возрас-

тами оставалась на периферии внимания исследователей. Однако уже в 1986 г. 

появляется первое в стране исследование, специально посвященное профессио-

нальной ориентации младших школьников [Н. А. Семенова, 1986]. Принципиаль-

но важным для тех лет был вывод исследователя о том, что позитивное отноше-

ние к предстоящей трудовой деятельности как особое личностное качество закла-

дывается у обучающихся еще в начальной школе. Оно в будущем становится 

прочной основой для их профессионального самоопределения. В 1992 г. 

Т. А. Плотниковой была защищена диссертация, в которой выявлены и охаракте-

ризованы педагогические условия достижения преемственности в профориента-

ционной работе с дошкольниками и учащимися начальной школы [Т. А. Плотни-

кова, 1992]; в 1993 г. – диссертация Л. А. Мамоновой, посвященная проблемам 

подготовки будущих учителей к пропедевтической профориентационной работе с 

младшими школьниками [Л. А. Мамонова, 1993]. 

Большое влияние на развитие профессиональной ориентации в нашей стране 

оказало появление в 1993 г. Концепции профессионального самоопределения мо-

лодежи, созданной усилиями сотрудников РАО под руководством признанных ис-

следователей В. А. Полякова и С. Н. Чистяковой [В. А. Поляков, 1992]. Начиная с 

этого момента появляются первые научно обоснованные программы формирования 

интереса младших школьников к миру профессий [Т. В. Васильева, 1996]. 
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Анализ результатов внедрения в практику работы российской школы в     

90-х гг. XX в. различных моделей обучения (системы Л. В. Занкова, Д. Б. Элько-

нина – В. В. Давыдова, Л. Г. Петерсон) позволил известному российскому психо-

логу А. Г. Асмолову констатировать: развивающее обучение, если сравнивать его 

с обучением традиционным, обладает значительно бо́льшим потенциалом для 

ориентации школьников в мире труда и профессий [А. Г. Асмолов, 1996, с. 144]. 

Ощутимым шагом вперед была высказанная в 1996 г. О. Ю. Елькиной идея 

о формировании продуктивного опыта младших школьников в их подготовке к 

выбору профессии. В оформившуюся к тому времени систему целеполагания 

коллективной профориентационной деятельности с детьми обозначенного возрас-

та автор внесла существенные коррективы. В качестве одной из важных целей она 

указала необходимость создания обучающимися общественно ценного продукта, 

который обеспечил бы им приобретение ценного трудового опыта. Эффективны-

ми средствами для этого служат коллективные творческие дела, профориентаци-

онные игры и профессиональные мини-пробы [О. Ю. Елькина, 2017]. Сказанное 

позволяет рассматривать работу О. Ю. Елькиной еще и как одну из первых в раз-

работке нового, практико-ориентированного подхода в профориентационной ра-

боте с младшими школьниками. Чуть ранее, но тоже в рамках данного подхода 

было проведено исследование Г. Н. Котельниковой, рассматривающее професси-

ональные пробы как средство формирования у младших школьников интереса к 

трудовой деятельности [Г. Н. Котельникова, 1996]. 

В рамках практико-ориентированного подхода принципиально меняется со-

отношение между понятиями «трудовое воспитание» («трудовое обучение») и 

«профессиональная ориентация» («сопровождение профессионального самоопре-

деления»). Трудовое воспитание и обучение теперь выступают одним из практи-

ко-ориентированных средств более широкой профориентационной работы. 

Во второй половине 1990-х гг. О. В. Сергушиной расширяется содержание 

традиционных педагогических понятий: от «профессионального самоопределе-

ния» младших школьников – к их «социально-профессиональному самоопределе-

нию» и от «профессиональной ориентации» – к «социально-профессиональной 
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ориентации». В задачи деятельности педагога, как совершенно верно подмечено 

автором, должны входить раскрытие сущности социально-профессионального са-

моопределения детей 1–4 классов, а также обоснование значения и места целена-

правленной педагогической поддержки в его формировании [О. В. Сергушина, 

1999], хотя в образовательной практике тех лет продолжает доминировать упро-

щенное представление о профориентационной работе педагога с младшими 

школьниками, которая понималась «как единовременное просветительское меро-

приятие» [Там же]. 

В начале XXI в. концепция трудового воспитания обогащается новым со-

держанием. Оно стало увязываться с личностно ориентированным образованием 

и развивающим обучением и ориентироваться на новую ситуацию социализации 

ребенка, связанную с формированием рыночной экономики, с развитием конку-

рентных и кооперативных отношений в трудовой деятельности. Данный подход 

нашел отражение, в частности, в работах Л. Г. Григорьевой, разработавшей тех-

нологию трудового воспитания младших школьников, включающую следующие 

этапы: 1) диагностический (изучение склонностей и интересов учащихся к раз-

личным видам деятельности); 2) прогностически-проектировочный (создание по-

ложительного эмоционального отношения к предстоящему делу и «чувства под-

готовленности»); 3) организаторский (процесс выполнения трудового задания на 

основе выдвижения педагогом близкой перспективы и создания им ситуации 

успеха в трудовой деятельности); 4) формирующий (формирование заданных от-

ношений, умений, навыков и личностных качеств на основе опыта участия в тру-

довой деятельности); 5) контрольно-аналитический и оценочный (предполагаю-

щий не только получение достоверных данных о результатах выполнения трудо-

вых заданий, но и создание положительной эмоциональной реакции школьников 

на результаты их деятельности); 6) координация и коррекция (проектирование 

дальнейших задач трудового воспитания и выдвижение перед детьми новых пер-

спектив) [Л. Г. Григорьева, 2004, с. 234–235]. 

С начала 2010-х гг. на вопросе повышения эффективности профориентаци-

онной подготовки в школе сфокусировано пристальное внимание государствен-
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ных и общественных деятелей, представителей педагогической науки и педаго-

гов-практиков. Тем не менее, по справедливому утверждению Н. Ф. Родичева, 

подлинного понимания профориентации как целостного процесса пока не сложи-

лось. Прослеживается некоторая активность в профессиональной пропаганде и 

ориентации на профессии, востребованные экономикой, среди выпускников. В то 

же время обозначенная работа практически не ведется в других классах. Обнару-

живаются «разрывы», нарушены непрерывность и преемственность. До сих пор 

остается неразработанным педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения [Н. Ф. Родичев, 2012]. Исследователем отмечается насыщен-

ность заказа на профориентацию внешними (необразовательными) составляющи-

ми [Там же, с. 71]. И. С. Сергеев обращает внимание на усиление манипулятивно-

го подхода в профориентационной практике, связанного с попытками управлять 

профессиональным выбором подростка извне [И. С. Сергеев, 2007, с. 5]. 

В этих условиях развитие теории и практики школьной профориентации в 

нашей стране происходит одновременно в различных направлениях, некоторые из 

которых выделены С. Н. Чистяковой: 

– обеспечение консолидации ресурсов и усилий школы с другими образо-

вательными организациями, а также предприятиями бизнес-сферы в контексте 

социального партнерства; 

– интеграция программ профориентации в урочную и внеурочную деятель-

ность, а также в дополнительное образование обучающихся; 

– переориентация профориентационной деятельности педагога на обеспе-

чение обучающимся успеха в самостоятельном и осознанном профессиональном 

выборе [С. Н. Чистякова, 2014, с. 17]. 

Наиболее существенное направление развития в современной отечественной 

практике школьной профориентации состоит в принятии и технологической прора-

ботке идеи непрерывности. Активизации этой тенденции способствовали разработ-

ка и публикация Федеральным институтом развития образования «Концепции ор-

ганизационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределе-

ния обучающихся в условиях непрерывности образования» [Концепция …, 2014]. 
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Согласно ей непрерывность профессионального самоопределения требует расши-

рения внутришкольной профориентационной среды. По этому поводу в Концепции 

сказано, что в процесс целенаправленной и непрерывной профориентационной ра-

боты с обучающимися обязательно необходимо вовлечь родителей (законных 

представителей), учителей-предметников и администрацию школы. 

Таким образом, в современной России оказывается все больше школ, в ко-

торых профориентационная работа в той или иной форме начинается уже в 

начальной школе. В одних случаях она может быть институционализирована че-

рез уроки технологии в 1–4 классах, каждый из которых, по мнению Т. Л. Дени-

совой, «должен содержать определенные профориентационные сведения … о 

профессиях, производственных процессах, о названиях и назначении машин и ме-

ханизмов» [Т. Л. Денисова, 2012, с. 35]. Так, в программе по технологии 

Т. М. Рагозиной и И. Б. Мыловой во 2 классе содержательным становится знаком-

ство с видами профессиональной деятельности человека, начиная с древних вре-

мен осмысление их значения для общества. Изучение каждого раздела («Природ-

ные материалы», «Бумага», «Текстильные материалы» и др.) начинается с форми-

рования у младших школьников представлений о профессиях людей, которые в 

своей работе используют данные материалы [Т. М. Рагозина, 2013]. 

В других случаях вводятся специализированные программы по профессио-

нальной ориентации младших школьников: «Тропинка в профессию» 

[Л. Н. Абросимова, 2014], «Путешествие в мир профессий» [О. Ю. Елькина, 2012]. 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию последней про-

граммы, выпущен в 2012 г. издательским центром «Академия». Он включает три 

пособия (для учителя, для учащегося и для его родителей) и может быть исполь-

зован во время уроков, классных часов и внеурочных мероприятий, а также в 

процессе семейного воспитания [О. Ю. Елькина, 2012]. 

В качестве форм и методов профориентационной работы с младшими 

школьниками современные исследователи предлагают в том числе: экскурсии на 

предприятия, конкурсы творческих работ, мини-конференции, встречи с професси-

оналами, демонстрации образцов труда (выставки, мастер-классы), костюмирован-
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ные карнавалы профессий [Е. А. Вострикова, 2009, с. 69], профориентационные 

проекты творческой или исследовательской направленности [В. А. Баранова, 2008, 

с. 57; А. А. Вербицкий, 2004, с. 102], уроки нетрадиционного типа, в том числе ин-

тегрированные уроки, уроки-КВН, уроки-путешествия, уроки-праздники 

[О. П. Апостолов, 2011]. Целый ряд форм и методов профориентационной работы с 

младшими школьниками развивается в традициях трудового воспитания: обеспе-

чение участия младших школьников в доступных формах общественно полезного, 

производительного труда, включение школьников в трудовую подготовку в усло-

виях летних лагерей; техническое моделирование и художественное конструирова-

ние в организациях дополнительного образования детей [К. Ш. Ахияров, 2001]. 

В последние годы в России большое внимание уделяется развивающим ре-

зультатам трудового обучения, что отвечает парадигме действующего поколения 

ФГОС начального общего образования. Так, О. О. Гонина среди таких результа-

тов называет: развитие умений планировать предстоящую деятельность, опреде-

лять пути и средства ее реализации; формирование «чувства умелости и компе-

тентности» [О. О. Гонина, 2016, с. 35 и 40]. 

Анализ работ отечественных авторов позволяет выявить и другие аспекты, 

отражающие современный этап в развитии идеи трудового воспитания младших 

школьников, в том числе: 

– анализ и учет совершающихся ныне изменений в психологическом облике 

младшего школьника в части его отношения к труду («прагматизм, рост индиви-

дуализма, повышение требования к прикладному назначению изделий, их приме-

няемости и творческого отношения к деятельности») [В. И. Блинов, 2015]; 

– учет в деятельности школ по организации трудового воспитания новых 

стратегических документов, таких как Концепция развития дополнительного об-

разования детей; различных аспектов вхождения России в международное движе-

ние World Skills International (включая программу для школьников Junior Skills) и 

других внешних вызовов, факторов и изменений, требующих своего отражения в 

целях, задачах, принципах, содержании, формах и методах трудового воспитания; 

– развитие идеи трудового образования (понимаемого шире, чем трудовое 

воспитание, трудовое обучение или технологическое образование школьников). 
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Во всех обозначенных случаях наблюдается тесная интеграция целей, прин-

ципов и средств трудового воспитания, профориентации и поддержки профессио-

нального самоопределения обучающихся. Так, в контексте трудового воспитания и 

образования современные авторы ставят достаточно амбициозные образовательные 

задачи, например: интегрировать содержание школьных учебных предметов в ак-

туальное знание, необходимое для эффективной трудовой деятельности; формиро-

вать систему проб, позволяющих школьникам получить представления о своих 

возможностях и предпочтениях; определять на основе современных диагностиче-

ских методик динамику развития тех параметров личности школьника, которые 

связаны с его готовностью к профессионально-трудовой деятельности; проектиро-

вать в совместной работе ребенка и взрослого возможные модели профессиональ-

ного будущего, обеспечивающие достижение высокой профессиональной квали-

фикации и успешный карьерный рост [А. Г. Асмолов, 2016, с. 50–51]. 

Обратим внимание на тот факт, что практико-ориентированное обучение 

приобретает все бо́льшую актуальность, но сохраняет свою дискуссионность, что 

отражается в трех основных подходах к трактовке его сущности. 

Первый подход раскрывает возможность получения обучающимися перво-

начального профессионального опыта при их непосредственном погружении в 

соответствующую среду в ходе урочной и внеурочной деятельности, а также по-

лучения дополнительного образования. Его главное достоинство видится в фор-

мировании у обучающихся навыков работы в границах профессии, соотнесении 

своего представления о них с требованиями, предъявляемыми обществом, осозна-

нии собственной роли в трудовой жизни общества [О. М. Артюхова, 2006, с. 43]. 

Второй подход предполагает применение в профориентационной работе с 

обучающимися профессионально ориентированных технологий и методик не 

только при освоении ими программ дополнительного образования, но и во вне-

урочной и даже в урочной деятельности [Н. Р. Асадуллина, 2017; К. Ш. Ахияров, 

2000; З. Бауман, 2008; Е. А. Борисова, 2014]. Его главное достоинство состоит в 

постоянном пребывании обучающихся в профессионально-деятельностной пози-

ции. При этом содержание материала учебных предметов представлено в виде 

сценариев осуществления предстоящей профессиональной деятельности. 
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Третий подход исходит из реальной возможности школьного образования в 

обеспечении обучающимся получения опыта практической профессионально зна-

чимой деятельности, позволяющей им постепенно овладевать соответствующими 

компетенциями, а не только накапливать багаж предметных знаний, умений и 

навыков. Его главное достоинство заключается в постоянной мотивации обучаю-

щихся к прикладному применению изучаемого материала в ходе решения про-

фессионально значимых задач [А. Л. Андреев, 1995; Л. С. Выготский, 1991; 

Г. Ф. Гаврилычева, 2013; Э. Ф. Зеер, 2013; И. А. Зимняя, 2010]. 

Таким образом, в данном параграфе прослежено развитие профориентации 

в России для использования накопленного опыта в работе с обучающимися. 

Период возникновения внимания к проблеме профориентации. До 1917 г. 

была традиция наследования «семейной профессии». Но уже тогда ученые счита-

ли идею подбора работ по интересам и способностям более гуманной. Первая 

служба по «приисканию» работы появилась в 1897 г., а государственный статус 

такие службы получили в годы Первой мировой войны. Издавались книги и жур-

налы о профессиональных учебных заведениях.  

Период научного признания проблемы профориентации. В 20–30-х гг. ХХ в. 

появились первые исследования по выяснению причин выбора людьми профессий. 

Изучались вопросы профориентации, профотбора и профконсультации с участием 

специалистов сфер просвещения и здравоохранения. В 1922 г. была создана лабо-

ратория промышленной психотехники труда, изучавшая соответствие человека вы-

бираемой профессии путем построения профессиограмм, а в 1927 г. при Институте 

им. А. И. Герцена – амбулатория для проведения психотехнического обследования 

выпускников школ и профконсультации. В 1929 г. принимается постановление 

Правительства об организации и проведении профконсультаций, профотбора рабо-

чих в соответствии с их способностями к профессиям. В 1930-е гг. складывается 

система школьной профориентации. В 1931 г. создана сеть бюро, кабинетов и ла-

бораторий профконсультации. 

Период ослабления внимания к проблеме профориентации. В годы Великой 

Отечественной войны, лишений военного времени, а также послевоенного вос-
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становления страны с дефицитом любых работников проявилась невостребован-

ность профориентации молодежи. 

Период возвращения внимания к проблеме профориентации. Отметим, что в 

начале 50-х гг. XX в. в науке сложился организационно-методический подход, 

предполагающий разработку и совершенствование средств профориентации, в 

том числе для школьников. В середине 1950-х – конце 1970-х гг. возрождаются 

региональные профориентационные службы, появляются профконсультационные 

пункты, межведомственные советы и центры. Школа начала сочетать общее и по-

литехническое обучение с профессиональным, чему способствовала принятая на 

государственном уровне нормативно-правовая база. 

Период усиления внимания к проблеме профориентации. Начало 1980-х – 

начало 1990-х гг. связаны с активизацией работы с учащимися, когда сложились 

основные задачи государственной службы профориентации. Во всех школах были 

созданы учебно-методические кабинеты, в функции которых вменялись пропа-

ганда профессий, групповые и индивидуальные консультации учащихся и их ро-

дителей, оказание методической помощи учителям. 

К настоящему времени сложились основные требования к системе общего 

образования, среди которых расширение возможностей дифференцированной 

подготовки обучающихся в согласовании с проявленными ими интересами и спо-

собностями, развитие сети специализированных классов с углубленным изучени-

ем различных предметов, обеспечение соответствия осваиваемых знаний, умений 

и навыков, ценностных отношений и опыта творчества. Несмотря на достигнутые 

положительные результаты, профориентация пока не приблизилась к своей глав-

ной цели – формированию у обучающихся готовности к осознанному выбору 

профессии на основе проявленных интересов, потребностей и возможностей с 

учетом актуальных сфер профессиональной деятельности. 
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1.2 Профессиональное самоопределение обучающихся как непрерыв-

ный процесс 

 

Непрерывность процесса профессионального самоопределения человека в 

настоящее время является общепризнанным тезисом, отражающим доминирую-

щее положение дел как в педагогической науке, так и в образовательной практи-

ке. Однако анализ многочисленных источников показывает, что обоснование этой 

непрерывности дается на основе двух принципиально различных, хотя и не взаи-

моисключающих подходов. 

Первый подход (условно назовем его индивидуально-психологическим) 

предполагает обоснование непрерывности профессионального самоопределения 

исходя из представления о непрерывности процесса развития человека на всех 

этапах его жизни. Положение о том, что субъект профессионального самоопреде-

ления формируется постепенно, в настоящее время является доказанным. «Если 

это обстоятельство не учитывается, – замечает Л. А. Раимова, – нарушается пре-

емственность между этапами формирования необходимых качеств, и довольно 

значительной части школьников так и не удается … достичь необходимых ре-

зультатов» [Л. А. Раимова, 2016, с. 177], связанных с их успешным самоопределе-

нием, и в момент завершения образования готовность к профессиональному са-

мообразованию не может быть достигнута. Из этого следует, что подготовка к 

решению типичных проблем, возникающих в процессе профессионального выбо-

ра, должна осуществляться со всеми школьниками, начиная с ранних возрастов. 

Современный исследователь В. И. Кормакова в качестве иллюстрации к сказан-

ному подчеркивает: «Чем раньше начнется профессиональное самоопределение, 

тем в большей степени можно прогнозировать благополучие, удовлетворенность 

жизнью и личностный рост индивида» [В. И. Кормакова, 2009, с. 97]. С. Н. Чистя-

кова еще более конкретизирует это положение и отмечает: «Даже с детьми стар-

шего дошкольного возраста вполне можно начинать осуществлять профориента-

ционную работу» [С. Н. Чистякова, 2004]. 

Положение о непрерывности процесса профессионального самоопределения 

относится не только к периоду получения образования, но и к дальнейшей про-



49 

 

фессиональной деятельности, когда стадии профессионального роста человека 

сменяют одна другую и профессионал стремится к достижению вершин своего 

мастерства в рамках избранной профессиональной деятельности – «акме» 

[А. А. Деркач, 2003]. Так, уже в 70-е гг. ХХ в. крупнейшим отечественным психо-

логом-профориентологом Е. А. Климовым было доказано, что профессиональное 

самоопределение – не однократное и кратковременное деяние, а длительный, 

многолетний процесс [Е. А. Климов, 1986]. В его исследованиях представлена пе-

риодизация становления субъекта труда по завершении обучения в профессио-

нальной образовательной организации как непрерывный процесс [Е. А. Климов, 

1996, c. 418–425]. Исследователь Л. А. Раимова утверждает, что функция общеоб-

разовательной школы при этом состоит в предоставлении обучающимся самой 

возможности для предварительного профессионального самоопределения. Его 

последующее становление происходит в ходе выполнения непосредственной тру-

довой деятельности и под влиянием различных факторов социального окружения 

и формируемой им среды [Л. А. Раимова, 2016]. 

По мнению И. А. Калининой, профессиональное самоопределение личности 

можно считать состоявшимся только тогда, когда она начнет признавать себя 

профессионалом. Но исходя из индивидуально-психологического понимания не-

прерывности профессионального самоопределения оно никогда не будет завер-

шено, так как рост уровня профессионализации предполагает усложнение крите-

риев и показателей оценки самого этого уровня [Сопровождение …, 2017]. 

С. Н. Чистякова усиливает сказанное тем, что профессиональное самоопределение 

личности не будет завершено еще и по причине непрерывности процесса обще-

ственного развития [С. Н. Чистякова, 2013]. 

Чем выше динамика технологических и социально-экономических измене-

ний в обществе, тем в большей степени этот фактор становится значимым для 

определения особенностей профессионального самоопределения каждого челове-

ка. Это второй подход к обоснованию непрерывности профессионального само-

определения, который мы условно назовем социологическим. 

Как самостоятельное направление в теоретических представлениях о про-

фессиональном самоопределении социологический подход к обоснованию непре-
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рывности в нашей стране проявил себя заметно позже индивидуально-психологи-

ческого подхода, а именно на рубеже XX–XXI вв. Именно в это время процесс 

профессионального самоопределения человека современные исследователи стали 

соотносить со значительно более широкими по смысловой нагрузке процессами 

социального и личностного самоопределения. Данная тенденция схвачена и оха-

рактеризована в работах последних лет А. А. Вихмана. В них профессиональное 

самоопределение ученым понимается как «… процесс формирования жизненной 

стратегии, уменьшения неопределенности представлений о профессиональном 

будущем в ходе принятия и реализации образовательных, деятельностных реше-

ний, процесс, который осуществляется в течение всей жизни» [А. А. Вих-

ман, 2016]. Автором предложено раскрывать профессиональное самоопределение 

в двух концептах – классическом и неклассическом. 

Классическому концепту профессиональное образование свойственно ха-

рактеризовать как некий социальный лифт. Получив его, человек определяет соб-

ственный карьерный путь раз и навсегда. Смена профессии и профессиональная 

переквалификация представляются в качестве нежелательного варианта полной 

перестройки сложившейся карьеры. Совершенно очевидно, что в логике этого 

концепта поддержку педагогическими работниками профессионального само-

определения обучающихся следует строить на их информировании о спектре 

профессий и сущности профессиональной деятельности в рамках каждой из них, а 

также об актуальных на сегодня профессиях на рынке труда. Кроме того, обуча-

ющихся на основе выявленных у них интересов, потребностей и возможностей 

непременно нужно нацелить на построение индивидуального долгосрочного про-

фессионально-карьерного плана и следование ему. Но при этом для данного кон-

цепта не значимы сложности процесса самоопределения в целом и профессио-

нального самоопределения в частности. В то же время рынок предлагаемых обу-

чающимся организациями среднего и высшего профессионального образования 

услуг, как верно отмечает Г. В. Резапкина, «… ориентируется на потребности вы-

пускников и их родителей, в основе которых – нереалистичный уровень притяза-

ний, слабая ориентация в мире профессий, несамостоятельность, приверженность 
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статусным ценностям» [Г. В. Резапкина, 2016]. Сказанное убедительно свидетель-

ствует, что анализируемый концепт слабо способствует формированию у обуча-

ющихся готовности к осознанному профессиональному самоопределению. 

Неклассическому концепту профессиональное образование свойственно ха-

рактеризовать как непрерывный процесс из-за высокой динамики мира труда и 

профессий в меняющихся социально-экономических условиях. В логике указан-

ного концепта механизм социального лифта уже не срабатывает. К примеру, как 

правильно утверждает А. А. Вихман, «… за очень короткое время обучения уче-

ника в старшей школе (студента в вузе) меняются и профессиональные приорите-

ты, и проходные баллы, и уровень зарплаты; целые пласты профессий вовсе исче-

зают, но появляются десятки и сотни новых» [А. А. Вихман, 2016]. В унисон ему 

С. Н. Чистякова добавляет: «Профессиональная карьера любого человека нели-

нейна, прерывиста, состоит из множества краткосрочных карьерных треков, ви-

димая связь между которыми может не прослеживаться … Выбор профессии для 

человека перестает быть однократным и статичным актом, совершаемым на опре-

деленном этапе профессионального становления, а превращается в непрерывный 

процесс» [С. Н. Чистякова, 2013, с. 19]. Следовательно, нелинейный концепт рас-

сматривает профессиональное самоопределение не как готовность к «точному» и 

«одномоментному» выбору профессии на всю жизнь, а как готовность к измене-

нию собственной карьерной траектории в условиях неопределенности на протя-

жении всей жизни. А. А. Вихман констатирует: «Профессиональные переходы 

становятся нормой. Отказ от прежних решений не означает, что следует начинать 

все заново – человек приобрел образовательный капитал, он будет наращиваться в 

следующих образовательных решениях» [А. А. Вихман, 2016]. Но данный кон-

цепт порождает закономерный вопрос: «Насколько и устраним ли вообще на 

практике фактор возрастающей профессиональной неопределенности?». Ответ на 

него может быть дан словами социолога и философа З. Баумана: «То, что отделя-

ет современность от всех других исторических форм человеческого общежития: 

навязчивая, непрерывная, непреодолимая, вечно незаконченная модернизация» 

[З. Бауман, 2008, с. 34]. На первый, самый поверхностный взгляд, индивидуально-

психологические аспекты непрерывности профессионального самоопределения 
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являются ведущими на этапе получения обучающимися образования, тогда как 

социологические аспекты приобретают значимость на последующих этапах, свя-

занных с непосредственной профессионально-трудовой деятельностью человека. 

Однако такой взгляд не отражает полноту реальности в силу следующих двух об-

стоятельств: 

– во-первых, в условиях происходящих перемен, существующей 

неопределенности рынка труда, трансформации профессий требуется 

определение педагогических средств, направленных на подготовку подрастающих 

поколений к жизни в этих условиях на всех ступенях образования; 

– во-вторых, изменения в мире труда и профессий неизбежно влияют на 

протекание процесса профессионального самоопределения в ранних возрастах (в 

том числе в форме воздействия на ребенка новых, иногда весьма агрессивных, 

педагогически неуправляемых факторов). 

Множество актуальных подходов к периодизации непрерывного процесса 

профессионального самоопределения человека обобщено нами в таблице 1. 

Как показывает анализ содержания таблицы, некоторые исследователи объ-

единяют этап профессионального самоопределения, соответствующий младшему 

школьному возрасту, со смежными этапами – либо со старшим дошкольным 

(Е. М. Борисова), либо с младшим подростковым (Е. А. Климов). Придерживаясь 

мнения С. Н. Чистяковой и Л. П. Крившенко о том, что этапу начального общего 

образования соответствует отдельный, отличный от иных этап профессионально-

го самоопределения, мы, тем не менее, считаем необходимым далее охарактери-

зовать основные особенности профессионального самоопределения растущего 

человека в указанный возрастной период в следующей связке смежных возрастов: 

«старший дошкольник – младший школьник – младший подросток». 
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Таблица 1 – Периодизация процесса профессионального самоопределения 

Возраст 
Ступень 

образования 

Этапы профессионального самоопределения 
Е. А. Климов 
[Е. А. Климов, 

2001] 

С. Н. Чистякова 
[С. Н. Чистякова, 2004] 

Л. П. Крившенко 
[Л. П. Крившенко, 2005] 

Е. М. Борисова 
[Е. М. Борисова, 

1995] 

До 3 лет 
Семейное 

воспитание 
Стадия 

«предыгры» 
– 

Формирование первоначальных 
трудовых навыков и умений 

– 

От 3 до  
6–8 лет 

Дошкольное 
образование 

Стадия 
игры 

Эмоционально-образный – фор-
мирование положительного от-
ношения к профессиональному 
миру и первоначальных трудо-
вых умений 

Первичный выбор: 
малодифференци-
рованные пред-
ставления учащих-
ся о мире профес-
сий; неопределен-
ное представление 
о собственном ре-
сурсе От 6–8 до 

11–12 лет 

Начальное 
общее 

образование 
Стадия 

овладения 
учебной 

деятельностью 

Пропедевтический – 
формирование любви и добро-
совестного отношения к труду, 
понимания его роли; развитие 
интереса к профессии родителей 
и массовым профессиям; ста-
новление нравственных устано-
вок к профессиям 

Пропедевтический этап –  
возникновение понимания роли 
труда в жизни человека через 
участие в различных видах дея-
тельности (игровой, учебной, 
трудовой) 

Основное 
общее 

образование 

Поисково-зондирующий – фор-
мирование профессиональной 
направленности 

5–7 классы – осознание своих 
интересов и способностей Профессиональное 

самоопределение – 
постановка задачи 
выбора будущей 
сферы деятельно-
сти с учетом пси-
хологического и 
психофизиологи-
ческого ресурсов 

От 11–12 
до 14–18 

лет 

Стадия 
оптации 

Профильная ориентация – 
формирование смысла в выборе 
направления дальнейшего обра-
зования, умения соотносить 
выбор со своими возможностя-
ми 

8–9 классы – начало формирова-
ния профессионального самосоз-
нания 

Среднее 
общее 

образование 

Коррекция и уточнение профес-
сиональных планов 

Профессиональная ориентация на 
основе углубленного изучения 
отдельных предметов 

От 15–18 
до 16–23 

лет 

Среднее 
профессиональное 

/ высшее 
образование 

Стадия 
профессио-

нальной 
подготовки 

Вхождение в профессиональ-
ную деятельность 

Овладение профессией – 

От 16–23 
лет до 
пенсии 

Профессиональная 
деятельность / 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Стадия 
развития 

профессионала 

Развитие профессионала в про-
цессе труда 

Повышение квалификации или 
переориентация на другую про-
фессиональную деятельность 

– 
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Старший дошкольный возраст в науке еще называют «периодом эмоцио-

нального восприятия мира профессий» [О. Ю. Елькина, 1997, с. 7]. В этом воз-

расте ведущей деятельностью является детская сюжетно-ролевая игра, в которой 

копируются, воспроизводятся действия взрослых и часто моделируются разные 

виды труда и жизнедеятельности (особенно массовые, всем известные профессии: 

врач, учитель, шофер, продавец, парикмахер, машинист подъемного крана, для 

мальчиков – военные профессии и т. д.), а также те условия, которые дети уже 

наблюдали в жизни. В такой игре ребенок «… не столько осваивает трудовую де-

ятельность … сколько осваивает смыслы разных профессий и понимает, какое 

место эти профессии занимают в обществе» [Н. С. Пряжников, 2014, с. 36], что 

является важнейшим условием успешности его дальнейшего профессионального 

самоопределения. Одновременно обогащаются представления детей о труде 

взрослых, формируется заинтересованность к труду (хотя представления до-

школьников о мире профессий остаются малодифференцированными, привязан-

ными лишь к отдельным внешним признакам [В. П. Кондрашов, 2004]; еще не 

возникает вопросов о содержании профессии, об условиях работы, о престиже, о 

вознаграждении и т. д.). Однако все основные изменения в мире труда и профес-

сий (например, развитие потребительских ориентаций) так или иначе находят 

свое отражение в детских сюжетно-ролевых играх. Можно утверждать, что в 

старшем дошкольном возрасте начинается процесс стихийного профессионально-

го самоопределения. Иногда этот возраст называют «начальным этапом первич-

ной профессионализации». 

По мнению Н. С. Пряжникова и Л. Ю. Румянцевой, «основное разочарова-

ние» старшего дошкольника, связанное с процессом его профессионального са-

моопределения, «связано с противоречием между ценностью честного и квалифи-

цированного труда (в сказках, мифах, пословицах, фольклоре), с одной стороны, и 

реальной жизнью людей – с другой» [Н. С. Пряжников, 2014, с. 36–37]. Таким об-

разом, уже в этом возрасте становятся чрезвычайно значимы те аспекты воспита-

тельного процесса, которые связывают вместе ценности нравственного и трудово-

го воспитания. При этом действия педагога должны быть направлены на форми-
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рование у дошкольника не только нравственной основы его дальнейших выборов 

и положительного отношения к людям труда, но и оптимистичной картины мира 

в целом, поскольку он еще не готов воспринимать проблемность жизни (эта го-

товность формируется во второй половине младшего школьного возраста). 

В старшем дошкольном возрасте в процессе «первых трудовых испытаний», 

по выражению М. С. Веременниковой [М. С. Веременникова, 2016, с. 236] (убор-

ка комнаты, уход за одеждой, растениями и пр.), формируются первоначальные 

трудовые умения в доступных ребенку видах деятельности. 

Младший школьный возраст в контексте организации профориентационной 

работы представляется исследователями как подготовительный этап для будуще-

го профессионального самоопределения личности [В. И. Кормакова, 2009, с. 97] и 

как первоначальный период профессионального самоопределения [О. Ю. Ельки-

на, 2017, с. 7], на протяжении которого осуществляется «первоначальная ознако-

мительная профориентация» [А. А. Талых, 2016, с. 163]. Это во многом обуслов-

лено спецификой социальной ситуации развития, а также психофизиологически-

ми особенностями детей 1–4 кл. Рассмотрим их подробнее в аспекте процессов 

профессионального самоопределения и пропедевтической подготовки к выбору 

будущей профессии. 

Во второй половине ХХ в. младший школьный возраст был достаточно по-

дробно исследован отечественными педагогами и психологами [Л. И. Божович, 

1995; А. Л. Венгер, 2005; В. В. Давыдов, 1993; Л. В. Занков, 1965; Е. Е. Кравцова, 

1991; Д. Б. Эльконин, 1988]. Ими, в частности, установлено, что главными факто-

рами, определяющими психологические особенности младшего школьника, вы-

ступают, во-первых, физиологические процессы роста и развития организма; во-

вторых, социальная ситуация развития. 

В возрасте 7–10 лет у ребенка интенсивно происходит развитие мышечной 

системы, прогрессируют некоторые важнейшие функции коры головного мозга 

(аналитическая и синтетическая), изменяется соотношение процессов возбуждения 

и торможения, что определяет высокую степень возбудимости. Вследствие этого 

для детей данного возраста характерны повышенная восприимчивость, эмоцио-
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нальность, импульсивность, высокая переключаемость, что приводит к частой от-

влекаемости, неспособности к длительному сосредоточению, частой смене настро-

ения, а также интересов [Л. Г. Григорьева, 2004, с. 309]. 

Социальная ситуация младшего школьника определяется ведущей ролью 

учебной деятельности, «поэтому младший школьник предстает перед нами как 

человек учащийся, познающий» [О. Г. Холодкова, 2004, с. 5]. Это объясняет отно-

сительную историческую «молодость» младшего школьного возраста, который 

выделился среди других возрастов не так давно в связи с введением обязательно-

го начального, а затем общего неполного и полного среднего образования [Там 

же]. Более того, как отмечает В. В. Давыдов, «хронологические границы младше-

го школьного возраста различны в разных странах и конкретно-исторических 

условиях» [В. В. Давыдов, 1993, с. 579]. В связи с этим один из классиков совет-

ской педагогической психологии Л. И. Божович отмечала, что ведущие особенно-

сти младшего школьного возраста – широкие социальные мотивы учения и внут-

ренняя «позиция школьника» – явления сугубо исторические [Л. И. Божович, 

2008]. Можно предположить, что с изменением исторических социокультурных 

условий особенности младшего школьного возраста также могут претерпеть серь-

езные изменения. Это уже наблюдается в настоящее время, что будет отмечено 

далее в данном параграфе. 

Таким образом, в развитии обучающегося младшего школьного возраста 

существенный вес имеет сложившаяся в некоторый временной период социальная 

ситуация (конкретно-историческая составляющая), связанная с актуальным спо-

собом организации всеобщего начального общего образования. Под влиянием 

этой ситуации ребенок «начинает осознавать образ жизни школьника как челове-

ка, занимающегося в общественном месте общественно-значимым и обществен-

но-оцениваемым делом, что воспринимается им как адекватный для него путь к 

взрослости, поскольку отвечает сформировавшемуся в игре мотиву стать взрос-

лым» [О. О. Гонина, 2016, с. 8]. Очевидно, что этот путь может вести к професси-

онально-трудовой сфере, а может и удалять от нее – в зависимости от того, как 

строится учебный процесс и насколько его содержание приближено к профессио-
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нальной деятельности человека. Многое зависит здесь и от позиции самих взрос-

лых, их отношения к профессионально-трудовой деятельности и их взглядов на 

будущее место в ней ребенка [Л. И. Божович, 2008]. 

Специфические особенности социальной ситуации развития младшего 

школьника активизируют процесс его социализации как таковой; по мнению 

Л. И. Божович, кризис 7 лет – это период рождения социального «Я» ребенка 

[О. Г. Холодкова, 2014, с. 37]. Являясь общественно значимой, учебная деятель-

ность и ставит ребенка в новую (социальную) позицию по отношению ко всем 

окружающим его людям. При этом на личностное развитие ребенка данного воз-

раста влияют все виды деятельности, в которые вовлечен младший школьник 

(учебная, игровая, общение) [Л. Г. Григорьева, 2004, с. 309]. 

Похожие взгляды высказывает известный психолог и педагог ХХ в. 

Ж. Пиаже, который называет младший школьный возраст началом прогрессивной 

роли социальной жизни в развитии ума. По его мнению, именно в возрасте 7–8 

лет в связи с установлением отношений кооперации возможно овладение ребен-

ком нормами поведения и мышления (до этого, как полагает Пиаже, развитие ре-

бенка определялось преимущественно законами биологического приспособления) 

[Ж. Пиаже, 1999]. 

Обозначенная социальная ситуация развития младшего школьника пред-

определяет обширный комплекс возрастных новообразований и других особенно-

стей в его развитии, что является существенным для последующего профессио-

нального выбора и его поддержки. 

В личностной сфере: 

 интенсивно формирующаяся идентичность «как личностное 

образование, являющееся компонентом структуры самосознания и выражающееся 

в переживании тождественности самому себе, его целостности и непрерывности 

во времени и пространстве» [О. О. Гонина, 2016, с. 151]; 

 в качестве важного возрастного новообразования начинающая 

проявляться рефлексия (как личностная, так и интеллектуальная) – «способность 

осознавать то, что он делает, и аргументировать, обосновывать свою 

деятельность» [О. Г. Холодкова, 2014, с. 36]. 
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В мотивационно-целевой сфере: 

 начальная стадия становления ценностных ориентаций, которая 

становится основой для последующего формирования собственной системы 

ценностей и ориентаций на них; 

 формирование ценностного отношения к самому себе, чему, в частности, 

способствует сравнение образа «Я» с образами героев литературных 

произведений, а также героев «реальной жизни»; 

 постепенно проявляющиеся и становящиеся значимыми мотивы 

достижения, прежде всего в ведущей деятельности – учебе и саморазвитии. 

В когнитивной сфере: 

 актуализация предметно-практической познавательной деятельности, 

ведущей на данном возрастном этапе; 

 высокий уровень любознательности; 

 преобладание наглядно-образного мышления, что требует активного 

использования конкретного, наглядного и яркого в художественном отношении 

материала (изображений, рассказов, стихотворений, пословиц, инсценировок, 

жизненных примеров и т. д.) и предметно-пространственной среды; 

 богатое развитие воображения, как воссоздающего, так и творческого; 

появление фантазий, имеющих профессиональную окраску, которые в 

перспективе способны оказать влияние на самоопределение растущей личности в 

профессиях. При этом воображаемые явления детьми зачастую переживаются не 

как фантазийные, а как вполне реальные; 

 развитие способности понимать условность отдельных событий. 

В эмоционально-волевой сфере: 

 высокий уровень эмоциональности и эмоциональной отзывчивости, 

эмоциональное реагирование на все новое, а также на свои успехи и неудачи; 

 высокая внушаемость и подверженность влиянию внешних 

обстоятельств, что определяет высокую восприимчивость к педагогическим 

воздействиям (в том числе восприимчивость «к разговорам о профессиях и 

карьере») [Н. С. Пряжников, 2014, с. 39]; 
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 произвольность психических процессов (саморегуляция) – одно из 

новообразований данного возраста; 

 стремление к активной деятельности и охотное выполнение посильных 

трудовых поручений. 

В сфере межличностных отношений: 

 признание себя как части системы человеческих (социальных) 

отношений, точнее выражаясь, «осознание себя как существа социального» 

[О. О. Гонина, 2016, с. 149]; 

 появление новой социальной роли – позиции ученика, в которой дети не 

только овладевают новой для них учебной деятельностью, но и «стремятся 

получить одобрение учителя, одноклассников, родителей» именно как ученики, 

школьники [С. Н. Чистякова, 2014, с. 68]. Возникает обусловленный учебной 

деятельностью специфический тип отношений со взрослым: выстраивается 

система «ребенок – взрослый – задача». Параллельно этому в учебной 

деятельности формируется и другая, более широкая система отношений – к себе, 

к миру, к обществу. Это проявляется в построении взаимоотношений ребенка с 

педагогами, одноклассниками, в отношении к школе, мотивации учебной 

деятельности. Следует учитывать, что положение младшего школьника среди 

взрослых и сверстников определяется и оценивается успешностью его учебной 

деятельности [О. О. Гонина, 2016, с. 11, 27, 50]; 

 высокий уровень авторитета взрослых, появление нового 

высокоавторитетного лица – учителя; 

 склонность к подражанию; 

 хорошо развитое воображение определяет развитие такого 

новообразования личности, как «эмпатия, позволяющая младшим школьникам 

понимать других людей, сопереживать их эмоциям и состояниям в данный 

момент времени, обеспечивающая их межличностную коммуникацию» 

[О. О. Гонина, 2016, с. 120]. 

В целом, как отмечает О. Г. Холодкова, «… в этот период о ребенке можно 

говорить уже как о личности, поскольку он осознает свое поведение, может срав-
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нивать себя с другими … у него формируется … стремление к общественно зна-

чимой деятельности» [О. Г. Холодкова, 2014, с. 42]. 

В то же время в этот период у ребенка под влиянием принятия позиции уче-

ника происходит невольная «дидактизация» образа мира, который он восприни-

мает через призму учебной (школярской) деятельности. После того как позиция 

ученика обогатится у растущего ребенка другими социальными позициями, по-

следующей «раздидактизации» мира может уже и не произойти, и человек будет 

по-прежнему искать простых объяснений сложным явлениям, подобных тому, ко-

торые он получал в начальной школе. Этот феномен практически не изучен со-

временными психолого-педагогическими науками; в содержании школьного об-

разования также не предусмотрено специального этапа, нацеленного на перевод 

восприятия растущего человека. Разработанная нами технология проблемно ори-

ентированной пропедевтики профессионального выбора, предназначенная для ра-

боты с учащимися 4 кл., в той или иной мере направлена на «раздидактизацию» 

образа мира, сформировавшегося у младших школьников, на формирование у них 

первичных представлений о разноплановости жизненных проблем и неспособно-

сти находить в отдельных случаях «единственно верные» решения. 

Заметим, что в узкодидактическом контексте учебной деятельности иссле-

дователями нередко трактуются и многие личностные особенности младшего 

школьника, например, самостоятельность – прежде всего как учебная самостоя-

тельность. Хотя содержание ее в этом возрасте значительно шире, оно охватывает 

и трудовую деятельность, и умение отстоять свое мнение, и навык «соблюдать 

выработанные привычки самостоятельного поведения в новых условиях деятель-

ности» [О. О. Гонина, 2016, с. 171–172]. 

Сказанное выше не означает, что интересующий нас в исследовании возраст 

обучающихся является внутренне однородным периодом их развития. В нем 

можно с некоторой степенью условности выделить два этапа, заметно различаю-

щихся между собой: 1–2 кл. (классический «младший школьник») и 3–4 кл. (ко-

нец детства, период, предшествующий подростковому). Динамика изменений, 

происходящих с ребенком, охватывает все сферы его психики: 
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 для учащихся 1–2 кл. характерно наглядно-действенное мышление – 

тесная связь мыслительных и практических действий; к 3 кл. формируется 

наглядно-образное мышление (способность к обобщению) и начинается 

формирование элементов абстрактно-логического мышления – способности к 

обобщению, абстракции, умозрительному представлению предмета абстракции, 

способности представлять предмет, не оперируя им [С. Н. Чистякова, 2014, с. 68], 

внутренний план действий (планирование в уме) [О. Г. Холодкова, 2014, с. 34]; 

 в 3–4 кл. «более значимыми становятся мотивы достижения, 

саморазвития» [О. О. Гонина, 2016, с. 181]; 

 если в 1–2 кл. в общении и поведении ребенка доминирует зависимость 

от взрослых, то в 3–4 кл. при наличии соответствующих психолого-педагоги-

ческих условий начинает формироваться самостоятельность [О. Ю. Елькина, 

1997, с. 99]; 

 в 3–4 кл. все большее значение для детей приобретают отношения со 

сверстниками, что открывает возможности для активного педагогического 

использования этих отношений [Л. Г. Григорьева, 2011, с. 310]; формируется 

умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими людьми 

[О. Г. Холодкова, 2014, с. 42]. 

Таким образом, в 1–2 кл. у многих обучающихся субъектная позиция 

школьника оказывается вполне реализованной; на ее основе у них постепенно 

складывается сложная система мотивации деятельности, в которой все большее 

место занимают широкие социальные мотивы, среди которых, по мнению 

А. К. Марковой, «… начинают быть впервые различимы и мотивы самоопределе-

ния (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к буду-

щей работе) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения)» 

[А. К. Маркова, 1983]. В то же время у них актуализируется и другая группа мо-

тивов, также оказывающая влияние на процесс их профессионального самоопре-

деления. Эти мотивы А. К. Маркова называет узколичными (мотивы благополу-

чия, престижа, а также избегания неприятностей) [Там же]. 

Кроме того, по справедливому утверждению Е. Ю. Пряжниковой, «… к кон-

цу младшего школьного возраста особое развитие получают индивидуальные спо-
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собности и склонности, что приводит к значительному возрастанию индивидуаль-

ных различий между детьми и влияет на существенное расширение спектра про-

фессиональных предпочтений» [Е. Ю. Пряжникова, 2010, с. 177–178]. 

Исследования начала XXI в. [Д. И. Фельдштейн, 2011; О. Г. Холодкова, 

2014] убедительно показывают, что в ситуации кардинальных социально-

экономических изменений наблюдаются отдельные изменения в развитии совре-

менного младшего школьника, в том числе: 

 заметное снижение степени когнитивного развития (прежде всего 

различных видов мышления, не исключая и творческого); 

 «расслоение нормы» – увеличение долевых значений как одаренных, так 

и отстающих в развитии детей, при уменьшении доли детей, показатели развития 

которых близки к средним значениям; 

 снижение энергичности детей одновременно с возрастанием их 

внутреннего эмоционального дискомфорта; 

 «сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что 

приводит к недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а также 

его воли и произвольности» [О. Г. Холодкова, 2014, с. 12–13]; 

 уменьшение доли младших школьников, обладающих достаточной 

социальной компетентностью, одновременно с ростом их агрессивности; 

 распространение синдрома «экранной зависимости», следствием чего 

становится ухудшение внимания, отсутствие социальных интересов, развитие 

гиперактивности, резкое ухудшение качества чтения. 

Анализ работ отечественных авторов позволил нам выявить специфику де-

тей младшего школьного возраста в отношении к миру труда и профессий: 

 формирование созидательного, творческого, конструктивного отношения к 

действительности, которое О. Г. Холодкова считает главным психологическим 

новообразованием младших школьников [О. Г. Холодкова, 2014, с. 86], а также 

умения ориентироваться в различных формах человеческой деятельности; 

 проявление склонности к трудовой деятельности – прежде всего к такой, 

«где можно увидеть непосредственные результаты труда, вместе с тем их 
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привлекает и сам процесс труда» [О. Ю. Елькина, 1997, с. 99]. Интерес к труду 

характеризуется в этом возрасте эмоциональной готовностью к нему, ожиданием 

положительных переживаний, связанных с ним, а также переживанием 

ответственности за общее дело [Л. Г. Григорьева, 2011, с. 310]; 

 выполнение «определенных трудовых операций или трудовых 

обязанностей», которое «вызывает у ребенка положительные эмоции, приносит 

удовольствие и удовлетворение, закрепляется в успехе … это позволяет 

формировать интерес к занятию, желание активно участвовать в трудовой 

деятельности» [О. О. Гонина, 2016, с. 37]; 

 принятие участия в различных видах деятельности, которое 

«… способствует развитию воображения детей, на основе чего происходит 

обогащение представления о содержании различных видов труда, формируется 

умение … воображать себя в определенной профессии … появляются 

профессионально окрашенные фантазии, которые окажут в будущем ощутимое 

влияние на профессиональное самоопределение личности» [Л. А. Раимова, 2016, 

с. 177–178]. 

Рядом ученых проведены педагогические эксперименты, направленные на 

выяснение реальных представлений современных обучающихся 1–4 кл. о мире 

труда и профессий. О. Ю. Елькина отмечает: «Ребенок 6–7 лет знает о многих 

профессиях, прежде всего о профессиях родителей, их друзей, о профессиях сфе-

ры обслуживания и ближайшего производственного окружения» [О. Ю. Елькина, 

1997, с. 3]. Н. В. Бякова констатирует: «100 % первоклассников определены со 

своей профессиональной ролью в будущем. Отвечая на вопрос “Кем ты хочешь 

стать?”, они продемонстрировали наличие первичных профессиональных предпо-

чтений. Выбор детей пал на массовые, общеизвестные профессии (парикмахер, 

врач, продавец, учитель, пожарный, спасатель). Их знания о названных професси-

ях поверхностны и приблизительны. 87,5 % опрошенных ограничились перечис-

лением некоторых конкретных действий в профессиях. В ответах младшие 

школьники не конкретизируют средства труда и иную атрибутику, не учитывают 

необходимость специального образования, а также наличие материального возна-
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граждения. Около 6 % первоклассников ответили, что ничего не знают о профес-

сии, которую они хотели бы выбрать» [Н. В. Бякова, 2009, с. 29–30]. 

О. Ю. Елькина отмечает значение младшего школьного возраста в непре-

рывном процессе профессионального самоопределения человека. По мнению ав-

тора, данный возрастной этап – «ценный период для освоения мира труда и про-

фессий, обогащения личностного опыта» [О. Ю. Елькина, 1997], поскольку «в 7–9 

лет ребенок сам способен сформулировать свои предпочтения» и «уже начинает 

подумывать о будущей профессии» [О. Ю. Елькина, 1997, с. 8], несмотря на то, 

что первичные профессиональные предпочтения обладают неустойчивостью. За-

крепление учебной деятельности в качестве ведущей деятельности младшего 

школьника «открывает возможности освоения знаний о мире профессий через пе-

чатное слово»; в то же время в силу преобладания у него наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления развитие у него «представлений о профессиональ-

ной деятельности людей происходит с помощью наглядных средств, в практиче-

ской деятельности на основе ярких примеров и жизненных ситуаций» 

[О. Ю. Елькина, 1997]. 

Ряд авторов считают младший школьный возраст начальным этапом станов-

ления субъекта труда. Как отмечает И. Ю. Кулагина, в этом возрасте «при верном 

педагогическом руководстве формированием ученика значительно преобразуются, 

улучшаются такие значимые для будущего субъекта труда особенности, как умение 

свободной саморегуляции психики и поведения» [И. Ю. Кулагина, 2011]. М. С. Ве-

ременникова обращает внимание на «огромное количество учебной информации», 

которую осваивает младший школьник, и на усвоение им «обобщенных приемов ее 

применения, обработки, овладения, что также является ценной лептой в арсенале 

средств деятельности его как предстоящего субъекта труда» [М. С. Веременникова, 

2016, с. 236]. 

В исследовании Н. С. Пряжникова, Л. Ю. Румянцевой вероятность кризиса 

социально-профессионального самоопределения в 1–4 кл. связана с двумя наибо-

лее вероятными «разочарованиями учащихся»: «Во-первых – пониманием соци-

альной несправедливости как противоречия между честным, квалифицированным 

трудом и недостаточной заработной платой работника, с одной стороны, и нема-
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лыми доходами людей, выполняющих либо весьма сомнительную работу, либо 

явно неквалифицированную … либо ничего не делающих (живущих на процен-

ты); во-вторых – наличие ситуаций неуспеха в учебной деятельности приводит к 

устойчивой позиции разочарования в своих силах и отсутствию мотивации к до-

стижению успеха в будущей профессиональной деятельности» [Н. С. Пряжников, 

2014, с. 39–40]. 

С учетом возрастных особенностей младших школьников и специфических 

черт их профессионального самоопределения специалисты [О. О. Гонина, 2016; 

Г. С. Демина, 2016; О. Ю. Елькина, 1997; Н. С. Пряжников, 2014; С. Н. Чистякова, 

2014] формулируют следующие основные задачи педагогической поддержки ука-

занного процесса: 

 воспитание добросовестного отношения к труду и таких связанных с этим 

качеств личности, как целеустремленность, самостоятельность, ответственность, 

настойчивость (прежде всего на основе включения в различные варианты 

трудовой деятельности); 

 формирование общего представления о мире профессий и понимания 

роли, которую играют их носители в жизни общества; 

 развитие интереса к трудовой деятельности людей из близкого 

окружения, профессиям своих родителей и членов семьи; 

 развитие ярко выраженных (у некоторых младших школьников) 

конкретных интересов и склонностей профессионального характера; 

 стимулирование размышлений о своем будущем, о разных вариантах 

самоопределения на основе фантазирования, свободного экспериментирования и 

в процессе игры. 

В ряде случаев в качестве отдельной задачи для 3–4 кл., пропедевтической 

относительно следующего этапа самоопределения, обозначается установка на вы-

бор профессии [Г. С. Демина, 2016]. 

Обозначенные задачи будут далее рассмотрены более детально в аспекте 

разработки концепции и системы пропедевтической подготовки младших школь-

ников к будущему выбору профессии. 
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Младший подростковый возраст соответствует 5–7 кл. общеобразователь-

ной школы и связан со «стремлением детей быть взрослыми, самостоятельными, 

важно вызвать стремление к осознанию своих интересов, способностей, ценно-

стей, связанных с будущей, взрослой, жизнью» [С. Н. Чистякова, 2014, с. 46]. Со-

ответствующий этап непрерывного процесса профессионального самоопределе-

ния С. Н. Чистякова называет «поисково-зондирующим» [Там же]. Для младших 

подростков актуальным становится сам процесс взросления, начинается поста-

новка планов на будущее, формируется внутреннее отношение к собственному 

будущему. В связи с этим, как отмечают психологи, у подростка «появляется ос-

новной стержень личности – поставленные цели, задачи, мотивы» [В. Н. Колюц-

кий, 2013]. В этом контексте – не столько со стороны своей социальной миссии, 

сколько «как способ создания определенного образа жизни, как путь реализации 

своих возможностей» [Г. С. Демина, 2016]. 

Необходимо учитывать, что интересы младших подростков все еще изменчи-

вы и подвижны, в силу чего перед большинством из них еще не может быть по-

ставлена задача профессионального выбора как таковая. В качестве более важной 

задачи С. Н. Чистякова называет «актуализацию самой проблемы выбора, связан-

ной с продолжением образования и возможно с будущей профессиональной дея-

тельностью» [С. Н. Чистякова, 2014, с. 46]. Еще одной задачей сопровождения 

профессионального самоопределения младших подростков выступает формирова-

ние «практического трудового опыта включения в трудовые процессы» [Там же]. 

Осмысление специфики процесса профессионального самоопределения де-

тей младшего подросткового возраста позволяет конкретизировать задачи педаго-

гической поддержки профессионального самоопределения младших школьников, 

которые «на выходе» из своего возрастного этапа должны обладать уровнем про-

фессионального самоопределения, отвечающего требованиям «входа» младшего 

подросткового возраста. А именно: 

 актуализация у младших подростков планов на будущее требует 

сформированности на этапе младшего школьного возраста достаточной 
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информационной базы о мире труда и профессий, причем не только профессий 

«вчерашнего и сегодняшнего дня» (профессии родителей и ближайшего 

социального окружения, массовые профессии), но и профессии будущего (с 

учетом наиболее современных тенденций, а также имеющихся прогнозов); 

 преобладание социально-коммуникативного аспекта над содержательно-

деятельностным при построении своих профессиональных планов у младших 

подростков требует уже на этапе младшего школьного возраста знакомства не 

просто с узкопрофессиональным аспектом профессий, а с более широким 

социально-профессиональным контекстом, в котором живет и действует 

современный профессионал; 

 ситуация постоянного мысленного экспериментирования («поискового 

зондирования»), связанная с различными вариантами выборов, характерная для 

младших подростков, требует предварительного знакомства с самим актом 

выбора, в том числе выбора профессии, и его рефлексивного осознания, а также 

знакомства с типичными сложностями, проблемами и противоречиями, с 

которыми сопряжен профессиональный выбор в современном мире. 

Исследование различных аспектов профессионального самоопределения 

личности в контексте непрерывности данного процесса дает основание представ-

лять профориентационную подготовку как целостное явление, осуществляемое на 

протяжении всей жизни в общем, дополнительном, профессиональном и допол-

нительном профессиональном образовании. Определено, что значимым периодом 

профессионального самоопределения и пропедевтической работы к выбору про-

фессии является младший школьный возраст.  

 

1.3 Тезаурусное поле исследования 

 

Сложность и многогранность предмета данного исследования, как и всей ра-

мочной тематики, связанной с подготовкой обучающихся к самоопределению в 

мире труда и профессий, потребовали предварительного формирования понятийно-
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терминологического аппарата исследования. В данном параграфе, который по от-

ношению к основному содержанию диссертации носит вводный характер, пред-

ставлено тезаурусное поле исследуемой проблематики. При этом тезаурус пред-

ставляет собой набор данных о какой-либо области знаний, систематизированных с 

помощью значимых понятий. Смысловой центр исследуемой нами проблематики, с 

одной стороны, связан с проблемами психического развития личности и становле-

ния субъектности человека, с другой – со сферой профессионально-трудовой дея-

тельности. При этом, очевидно, сама группа понятий, характеризующих професси-

ональную сферу, должна определяться с позиций социально-гуманитарной методо-

логии, характерной для педагогических наук. 

В 2001 г. Всероссийским научно-практическим центром профориентации и 

психологической поддержки, созданным в 1990 г. в качестве Всесоюзного центра 

профориентации [О. П. Апостолов, 2011, с. 43] и упраздненным в 2003 г., был 

подготовлен «Словарь терминов профориентационной работы» [Словарь …, 

2003]. В этом издании интересующие нас понятия профессионально-трудовой 

сферы представлены с позиций профориентационной работы и могут быть ис-

пользованы в качестве рабочих в рамках данного исследования: 

– смысл профессиональной деятельности – это ее значимость для субъекта, 

отражающая отношение к выбранному виду труда и трудовой деятельности, опо-

средованное индивидуальным опытом; 

– ценностные ориентации в профессиональной деятельности – это 

основания для определения значения труда, его различных сторон, позволяющие 

вырабатывать нравственные ценности, профессиональный менталитет, правила 

профессиональной этики, характерные для конкретного этапа функционирования 

общества; 

– профессиональная мотивация – это определенное действие, побуждающее 

человека к выбору профессии и продолжительному выполнению им 

обязанностей, связанных с ней. 

Рамочная проблематика проводимого нами исследования, соотносимая с его 

объектом, может быть в традиционной терминологии охарактеризована как «про-
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фориентационная проблематика», базовым понятием которой выступает термин 

«профессиональная ориентация». При этом профессиональная ориентация может 

трактоваться с разных позиций. 

С позиции социального института или механизма она рассматривается как 

равноправное взаимодействие личности и различных социальных институтов на 

определенных этапах формирования личности человека, в соответствии с его осо-

бенностями и запросами рынка труда в конкурентоспособных кадрах 

[С. Н. Чистякова, 2016, с. 10]. С позиции комплекса мероприятий профориентация 

направлена на оптимизацию процесса трудоустройства с учетом интересов, по-

требностей и возможностей субъекта, а также запросов общества в специалистах 

различных сфер жизнедеятельности [Словарь …, 2001]. С позиции вида профессио-

нальной деятельности ее можно трактовать как часть непрерывного образования, 

необходимую для решения совокупности социально-экономических, психолого-

педагогических и медико-физиологических задач в направлении формирования 

профессионального самоопределения [С. Н. Чистякова, 2013, с. 19–20]. 

Профессиональная ориентация как социальный институт представляет со-

бой разделение общественного труда и индивидуальные различия между людьми 

как производителями материальных и духовных благ [О. В. Сергушина, 1999]. 

Особое место профессиональной ориентации как механизма согласования интере-

сов экономики и человека детерминирует как множественность имеющихся опре-

делений данного понятия, так и известную двойственность ее задач. Профориен-

тация «… направлена на достижение долгосрочных целей, связанных с воспитани-

ем детей и подростков, а также краткосрочных целей, связанных с необходимостью 

обеспечения социально приемлемых потребностей индивида и потребностей обще-

ства в квалифицированных специалистах во всех сферах трудовой деятельности» 

[Развитие …, 2012]. Сложность и многосубъектность системы профессиональной 

ориентации требуют в качестве отдельного направления работы координации де-

ятельности по профессиональной ориентации. Это позволяет согласовать дей-

ствия, установить целесообразные отношения между субъектами профориентаци-

онной деятельности [Словарь …, 2001]. 
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В последней четверти ХХ в. в связи с активным исследованием психологи-

ческих аспектов профориентационной проблематики, а также развитием личност-

но ориентированного подхода в общем образовании появилось иное толкование 

сущности понятия «профессиональная ориентация». Оно в смысловом контексте 

соотносится с профессиональным самоопределением человека и трактуется как 

совокупность мер психологического, педагогического и социального характера, 

определяемых государством и обеспечивающих развитие готовности субъекта к 

профессиональному самоопределению [Г. В. Резапкина, 2013], и как реализуемая 

система действий по сопровождению профессионального самоопределения в об-

разовательном процессе [В. И. Блинов, 2017, с. 6]. Еще более развернутое опреде-

ление, связывающее оба рассматриваемых понятия, дает профессор С. Н. Чистя-

кова. Она рассматривает профессиональную ориентацию как систему взаимодей-

ствия личности и общества, направленную на удовлетворение ее потребностей в 

профессиональном самоопределении, а также потребностей общества в воспроиз-

водстве социально-профессиональной структуры [С. Н. Чистякова, 2016, с. 19–

20]. Соответственно, профессиональное самоопределение выступает результатом 

профессиональной ориентации [С. Н. Чистякова, 2016, с. 10]. 

В представленном выше смысловом пространстве находятся определения и 

других смежных понятий: 

– система профессиональной ориентации, представляющая специально ор-

ганизованную и управляемую деятельность государственных и общественных ор-

ганизаций, предприятий, учреждений и общеобразовательной школы в согласова-

нии с семьей для целенаправленного совершенствования профессионального са-

моопределения школьников [Словарь …, 2001]; 

– профориентационная деятельность педагога как взаимодействие со 

школьниками, предполагающее оказание им поддержки в личностном росте, 

социально ориентированной адаптации, принятии решения в отношении 

избираемой профессиональной деятельности и первичного самоутверждения в 

ней [Педагогическая …, 2004, с. 11]. 

Имеющаяся множественность определений термина «профессиональное са-

моопределение» обусловлено не только относительной новизной понятия для 
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отечественной психолого-педагогической традиции, но и тем, что различные ав-

торы в своих трактовках фиксируют разные смысловые акценты данного понятия, 

каждый из которых является по-своему значимым. Кроме того, как отмечает 

А. А. Вихман, современная социальная действительность, отраженная в педагоги-

ческой теории и практике, актуализирует собственно понятие «профессиональное 

самоопределение» [А. А. Вихман, 2016]. В сложившейся ситуации профессио-

нальное самоопределение рассматривается как: 

– выбор профессии и осознанное и самостоятельное планирование 

профессиональной карьеры в условиях успешной социализации личности 

[Развитие системы …, 2012]; 

– процесс формирования субъектного отношения к профессиональной 

деятельности, согласования внутренних и внешних мотивов выбора жизненного и 

трудового пути [О. С. Гребенюк, 2003]; 

– взгляд человека на мир профессий, на конкретную профессию, на ее 

возможности для самореализации личности в окружающем мире 

[В. И. Кормакова, 2009, с. 97]; 

– жизненная стратегия, касающаяся устремленности к смыслу профессии 

при осознании уровня развития своих профессиональных способностей, 

профессиональных мотивов, отраженных в личном профессиональном плане 

[К. А. Абульханова-Славская, 1991; Е. А. Климов, 1996; Б. А. Душков,  2000]; 

– определенный уровень развития личности: сформированность 

мотивационно-потребностной сферы человека, наличие развитых интересов, 

способностей, высокий уровень самосознания [Словарь …, 2001]; 

– способ самореализации личности в профессионально-трудовой среде при 

соотношении потребностей личностного и социально-профессионального плана 

[Там же]. 

Таким образом, профессиональное самоопределение в зависимости от кон-

текста может пониматься так: действие или решение (выбор), процесс, отноше-

ние, результат личностного развития, степень (уровень) личностного развития, 

форма самореализации. 
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В качестве основных научно обоснованных характеристик профессиональ-

ного самоопределения могут быть обозначены следующие: 

– движущей силой процесса профессионального самоопределения 

выступает множество противоречий между требованиями предпочитаемой 

деятельности и реально имеющимися у человека необходимыми средствами для 

достижения целей [П. А. Шавир, 1981]; 

– длительность и непрерывность процесса профессионального 

самоопределения [Там же]; 

– подчиненность профессионального самоопределения нравственным 

ценностям и жизненным планам [Е. И. Головаха, 1985]; 

– формализация профессионального самоопределения, отражающая уровень 

профессионализма и квалификации субъекта в документах установленного 

образца: диплом, удостоверение, сертификат и др. [Э. Ф. Зеер, 2015 , с. 19]; 

– обусловленность благоприятными внешними условиями, а также 

определенными событиями, актуализирующими профессиональное 

самоопределение (окончание образовательной организации, аттестация, 

увольнение с работы, смена места жительства и т. д.) [Там же]. 

Особо отметим, что последний момент, связанный с актуализацией профес-

сионального самоопределения определенными внешними событиями, не характе-

рен для ранних возрастных этапов развития личности (дошкольный, младший 

школьный, младший подростковый). Очевидно, что в данном случае в роли таких 

«актуализирующих факторов» должны выступать специально созданные педаго-

гические «события» – игры профориентационного характера, встречи с професси-

оналами, дискуссии о профессиях и т. д. 

Как отмечают Н. С. Пряжников и Е. Ю. Пряжникова, феномен самоопреде-

ления всегда связан с «пространством выбора» [Е. Ю. Пряжникова [и др.], 2010, 

с. 57]. Соответственно, центральным моментом в процессе профессионального 

самоопределения выступает профессиональный выбор с набором определенных 

средств [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 29]. Важнейшими из таких факторов являются моти-

вы выбора профессии – внутренние основания человека для выбора им интересу-

ющей его профессии на основе собственных профессиональных интересов, жиз-
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ненных предпочтений, а также ценностей. Многие ошибки при выборе профессии 

часто связаны с субъективными искажениями и недостаточностью информации; 

трудностями в оценке собственных качеств; объективной сложностью и неопре-

деленностью ситуации выбора. 

Говоря о связи понятий «профессиональный выбор» и «профессиональное 

самоопределение», уместно вспомнить часто цитируемую формулу 

Е. А. Климова: выбор профессии выполняется на основе суждения «мгновение 

плюс вся последующая жизнь» [Е. А. Климов, 2005]. Таким образом, профессио-

нальное самоопределение – это не только профессиональный выбор или серия 

выборов, но и протяженный во времени процесс. Иначе говоря, такое самоопре-

деление не является единомоментным актом, а представляет собой метадеятель-

ность на протяжении жизни. Исходя из наличного представления человека о раз-

нообразии видов деятельности, социальных представлений, он оказывается в зоне 

его актуального социального развития [А. А. Вихман, 2016]. Таким образом, от 

прежнего, узкого понимания профессионального самоопределения как выбора 

профессии в настоящее время происходит переход к пониманию его как продол-

жительного процесса, содержание которого составляют: во-первых, становление 

человека как субъекта профессионального выбора; во-вторых, формирование его 

жизненной стратегии по отношению к миру труда и профессий; в-третьих, реали-

зация этой стратегии. Соответственно, временны́е рамки процесса профессио-

нального самоопределения – вся жизнь человека. 

Как отмечают исследователи, профессиональное самоопределение – нели-

нейный процесс, сопряженный с множеством кризисов развития. На протяжении 

профессионального самоопределения человек сталкивается с многообразием кон-

фликтов профессионального самоопределения, среди которых М. В. Кормильцева 

и Э. Ф. Зеер выделяют: мотивационно-потребностные, когнитивно-деятельност-

ные, поведенческие и смысловые [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 25]. 

В современных условиях, характеризующихся высокой динамикой соци-

ально-экономических и технологических изменений, профессиональное само-

определение обретает особые характеристики, среди которых: 
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1) персональная ответственность каждого человека за свой выбор, в том 

числе и за неудачный; 

2) самоценность процесса самоопределения и каждого акта выбора; 

3) неоднократность, повторяемость и даже обратимость самоопределения; 

4) доминирование в процессе профессионального самоопределения кратко-

срочных треков и фрагментов, каждый из которых надо обдумывать отдельно, над 

долгосрочными стратегическими планами [З. Бауман, 2008, с. 158]. 

В связи с этим А. А. Вихман, В. Р. Имакаев и А. Ю. Попов выделяют «клас-

сический» и «неклассический» концепты профессионального самоопределения, 

для последнего из которых нормой является освоение новых видов деятельности 

и даже их конструирование в стартапах, проектах, инновациях [А. А. Вихман, 

2016]. Н. Ф. Родичев в связи с этим обозначенную тенденцию характеризует тер-

мином «профессиональное самоопределение “постмодернистского типа”» 

[Н. Ф. Родичев, 2012]. 

Готовность человека к профессиональному самоопределению может опреде-

ляться и как интегративное свойство личности со сложной многоуровневой струк-

турой, открывающее возможности субъекту для осуществления сознательного и 

самостоятельного составления собственного плана профессионального развития 

[И. Г. Шамсутдинова, 2006] и для формирования способности «принимать образо-

вательно-деятельностные решения в течение всей жизни». Учитывая целостность 

социального, личностного и профессионального самоопределения, некоторые ис-

следователи утверждают о готовности к социально-профессиональному самоопре-

делению. При этом они ее трактуют как сложное личностное образование, объеди-

няющее необходимые знания, практические умения и навыки, личностные каче-

ства, положительное отношение к выбору разных видов деятельности, что в обоб-

щенном виде концентрируется в социокультурном опыте. 

Кроме того, готовность к профессиональному самоопределению может быть 

представлена и с другой стороны – как сформированность субъекта профессио-

нального выбора, что достигается на основе самооценки своего уровня профессио-

нализации [И. А. Килина, 2013, с. 12]. Считаем перспективным рассмотрение про-

фессионального самоопределения как процесса формирования отношения лично-
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сти к себе – субъекту будущей профессиональной деятельности, нахождения себя в 

образах профессионального мира [С. Н. Чистякова, 2016]. 

Результативность профессионального становления личности обусловлена 

способностями определить свое назначение в профессиональной деятельности, 

быть самодостаточным в профессии, проектировать свою профессиональную ка-

рьеру, ответственно принимать решения в выборе и освоении профессии, в после-

дующем трудоустройстве.  

Субъект профессионального самоопределения, как совершенно верно 

утверждает Н. С. Пряжников, – это человек, способный размышлять о смыслах 

собственных профессионально-образовательных и профессионально-карьерных 

выборов [Н. С. Пряжников, 2008]. В унисон названному автору Н. Ф. Родичев по-

ясняет, что, становясь субъектом выбора, человек выполняет действие по своей 

инициативе, несет ответственность не только за выбор, но и за отказ от него 

[Н. Ф. Родичев, 2012]. Ребенок, подросток в процессе своего самоопределения яв-

ляется субъектом, находящимся на определенном этапе своего развития 

[Н. Ф. Родичев, 2006], которому требуется специально организованная педагоги-

ческая (психолого-педагогическая) помощь в создании условий для формирова-

ния у него готовности к профессиональному самоопределению. 

Такого рода помощь, как правило, трактуется в контексте сопровождения 

(поддержки) профессионального самоопределения растущего человека. В общем 

случае педагогическое сопровождение Е. А. Александрова и И. А. Неясова опре-

деляют как особую тактику деятельности педагога, которая предполагает выпол-

нение определенной совокупности действий. Таковыми являются: 

1) конструктивное взаимодействие обучающихся с окружающими людьми 

разных возрастов и с социальной средой; 

2) ролевое моделирование стратегий поведения ребенка в ситуации разно-

возрастного взаимодействия; 

3) многовариативный избыточный выбор культурных практик для планиро-

вания зоны ближайшего развития ребенка; 

4) совместное с ребенком рефлексивное обсуждение полученного социаль-

ного опыта [Е. А. Александрова и И. А. Неясова, 2016, с. 8–9]. 
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Смысл педагогического сопровождения, по мнению указанных авторов, со-

стоит в подготовке ребенка к осознанному выполнению новых для него культурных 

практик в ситуации выбора и культурного самоопределения с последующей рефлек-

сией [Е. А. Александрова и И. А. Неясова, 2016, с. 8]. Такая трактовка, на наш 

взгляд, вполне может быть экстраполирована на понятие «педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопределения», поскольку профессиональное са-

моопределение – важный элемент процесса освоения ребенком социального опыта. 

Как отмечают современные исследователи, наряду с обучением и воспита-

нием в качестве составляющей процесса образования следует рассматривать со-

провождение профессионального самоопределения [Концепция …, 2017]. При 

этом целостный феномен «сопровождение профессионального самоопределения» 

различными исследователями трактуется с различных сторон не только как педа-

гогическое сопровождение, но и как:  

– психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, которое представляет собой совокупность мероприятий, 

выполняемых силами субъектов в процессе их взаимодействия [И. А. Килина, 2017, 

с. 81] и осуществляется в форме: проведения психологического консультирования 

(индивидуального и группового), организации обучающих мероприятий (уроков, 

факультативных занятий, классных часов, внеклассных мероприятий, 

дополнительного образования и т. п.), в том числе с использованием 

активизирующих методов, помощи в проектировании профессиональной карьеры и 

др. [Развитие …, 2012]; 

– психологическое сопровождение профессионального самоопределения, ко-

торое касается изучения, формирования, развития и коррекции 

профессионального самоопределения личности в целостном процессе, 

осуществляемом субъектами психологического профиля [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 44]; 

– информационное сопровождение профессионального самоопределения, 

которое заключается в представлении информации любому школьнику о рынке 

труда, характеристиках профессий и требованиях к ним, условиях и режиме 

трудовой деятельности, предприятиях региона, возможностях трудоустройства 

[Развитие …, 2012]; 
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– практико-ориентированное сопровождение профессионального 

самоопределения, которое включает в себя: организацию и проведение 

профессиональных проб, производственных стажировок и практики на базе 

предприятий, организаций профессионального и дополнительного образования; 

вовлечение школьников в техническое творчество, декады и конкурсы 

профессионального мастерства и др. [Педагог …, 2015]. 

Конечной целью сопровождения профессионального самоопределения вы-

ступает формирование полноценного субъекта профессионального самоопределе-

ния и профессионального выбора. На внутреннюю связь феномена сопровожде-

ния с феноменом выбора указывает Э. Ф. Зеер, отмечая в качестве основания си-

стемы сопровождения необходимость в свободном выборе. При этом опора на 

внутренний потенциал субъекта предопределяет его право на самостоятельный 

выбор [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 44] 

В числе основных групп задач сопровождения профессионального само-

определения Н. С. Пряжников и Л. Ю. Румянцева выделяют: информационно-

просветительские; диагностические; морально-эмоциональную поддержку само-

определяющегося человека; помощь в планировании перспектив; помощь в цен-

ностно-смысловом самоопределении [Н. С. Пряжников, 2014, с. 6]. 

В числе основных характеристик сопровождения профессионального само-

определения, выступающих условиями его педагогической эффективности, сле-

дует обозначить прежде всего постепенность указанного процесса. Формирова-

ние субъекта профессионального самоопределения требует значительного коли-

чества времени, последовательных и систематических усилий. Исследователи от-

мечают последовательные этапы превращения школьника в полноценного субъ-

екта самоопределения: 

1) решение профориентационных проблем вместо школьника (пассивная 

позиция школьника); 

2) решение профориентационных задач вместе со школьником (активная 

позиция школьника в совместной деятельности); 

3) самостоятельные действия школьника по решению собственных профо-

риентационных проблем [Диагностические …, 2014, с. 65–66]. 
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Для того чтобы развитие субъекта самоопределения не останавливалось на 

ранних этапах, важно, чтобы педагог выступал инициатором активности, обеспе-

чивая самостоятельность другим участникам [Н. С. Пряжников, 2014, с. 29]. 

Другое значимое условие педагогической эффективности сопровождения 

профессионального самоопределения – своевременное (раннее) начало данного 

процесса. Многие современные исследователи, педагоги и психологи сходятся на 

том, что эффективность в профессиональном выборе и определении траектории 

обучения с последующим профессиональным продвижением зависит от раннего 

ознакомления детей с особенностями профессиональной деятельности работников 

предприятий и учреждений региона. В связи с этим в лексиконе современных ис-

следований используются следующие термины: 

– ранняя профессиональная ориентация детей – специально 

организованное в игровой деятельности информирование детей ранних возрастов 

о мире профессий для создания у них определенного опыта профессиональных 

действий, профессионального поведения [В. П. Кондрашов, 2004]; 

– профессиональное самоопределение личности ребенка – формирование и 

развитие соответствующих интересов, склонностей и способностей в процессе 

игры, ориентация на труд в определенной профессиональной сфере 

[В. С. Мухина, 2011]; 

– профессиональная направленность личности ребенка – склонность к 

определенной группе ролей, сферам трудовой деятельности и профессиям в них 

[В. П. Кондрашов, 2004]. 

Заметим, при внешней терминологической схожести профессиональная 

ориентация на различных возрастных этапах имеет специфические особенности: 

профориентация детей ранних возрастов имеет развивающий характер; профори-

ентация в более позднем возрасте – функциональный характер. Особенности про-

фессиональной ориентации детей на пропедевтическом этапе заключаются в 

формировании качеств, определяющих успешность учебной, трудовой, професси-

ональной деятельности, которые могут оказывать положительное влияние на об-

раз «Я» [О. В. Сергушина, 1999, с. 35–37]. 
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В контексте данного исследования интерес представляет раннее 

профессиональное самоопределение, в частности в период младшего школьного 

возраста.  

Раннее профессиональное самоопределение будем трактовать как суще-

ственный аспект развития младшего школьника, характеризующийся: 

а) осознанием созидательного и нравственного значения труда в жизни че-

ловека и общества; 

б) способностью к выбору будущей профессии с учетом личностных инте-

ресов, потребностей и возможностей; 

в) готовностью к перспективной и целенаправленной подготовке к будущей 

профессиональной деятельности; 

г) оценкой собственных качеств, значимых для осуществления выбранной 

будущей профессиональной деятельности. 

Для того чтобы избежать терминологической коллизии, а также учитывая 

возрастную специфику процесса профессионального самоопределения на ранних 

этапах, мы считаем целесообразным использовать для обозначения 

соответствующего этапа профессионального самоопределения (до начала периода 

оптации) термин «педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения». Именно этот термин, а не «педагогическое сопровождение» 

предпочитают использовать такие современные исследователи проблем 

профориентации, как Н. Ф. Родичев, О. В. Сергушина и др. 

Сопровождение профессионального самоопределения Э. Ф. Зеер определяет 

как совместный поиск возможных путей преобразования личности, оказание ей 

посильной помощи. Это указывает на смысловую близость понятий «сопровож-

дение» и «поддержка» [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 43]. В то же время понятие «педагоги-

ческая поддержка» имеет и свою специфику. 

В широком смысле под поддержкой понимается комплекс вспомогательных 

отношений со стороны «посредника» или «доверенного лица», которым может вы-

ступать педагог [Н. Ф. Родичев, 2006]. Г. Б. Корнетов считает, что появление моде-

лей «поддерживающего образования» связано в педагогике с возрастанием внима-
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ния к человеческой индивидуальности, повышением степени свободы человека в 

его самоопределении и самореализации. Одним из важных условий реализации пе-

дагогической поддержки является наличие активной позиции педагога, его стрем-

ления поддерживать ребенка в его самоопределении [Г. Б. Корнетов, 2001].  

В отечественной педагогике понятие «педагогическая поддержка» было 

впервые введено и обосновано О. С. Газманом в середине 90-х гг. прошлого века 

в контексте «педагогики сотрудничества» [О. С. Газман, 1996]. Основу разработ-

ки названного понятия составляют работы педагогов и психологов, придержива-

ющихся личностно ориентированного подхода в образовании и развивающего 

взаимодействия субъектов педагогического процесса (Е. В. Бондаревская, 

А. В. Петровский, В. В. Сериков, А. Н. Тубельский, И. С. Якиманская и др.). В ка-

честве синонимов термину «педагогическая поддержка» отечественные педагоги 

конца XX – начала XXI в. (Е. А. Александрова, О. М. Леонтьева, Н. Б. Крылова, 

Н. Н. Михайлова, С. М. Юсфин) используют такие термины, как «творческое со-

трудничество» педагога с учеником, «содействие», «соучастие» [С. Н. Чистякова, 

2013, с. 22]. 

Опираясь на обозначенные выше положения, Н. Ф. Родичев характеризует 

педагогическую поддержку профессионального самоопределения школьников как 

своего рода восполнение недостаточности и противоречивости внешних и внут-

ренних ресурсов саморазвития при последовательном принятии жизнеопределя-

ющих решений в соответствии с образовательно-профессиональным маршрутом 

[Н. Ф. Родичев, 2017]. Компенсаторный характер такой поддержки выражается 

автором с позиции слабого проявления сформированности у субъекта способов 

самоопределения на ранних возрастных этапах развития личности. Исследователь 

отмечает целесообразность отхода от педагогической поддержки с подросткового 

возраста. Данный возрастной этап развития личности предполагает сопровожде-

ние профессионального самоопределения, которое направлено на соединение 

действий сопровождаемого с сопутствующими действиями сопровождающего для 

достижения желаемого результата, а не защиту или помощь в преодолении про-

блем [Там же]. 
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Определение смежного, но более широкого по смыслу понятия дает 

О. В. Сергушина, трактуя педагогическую поддержку социально-профессиональ-

ного самоопределения как способствование школьнику в выявлении, становлении 

и развитии личностных резервов [О. В. Сергушина, 1999, с. 33]. В нашем исследо-

вании под педагогической поддержкой понимается педагогическая деятельность, 

обеспечивающая раскрытие личностного потенциала школьников. Она влияет на 

развитие индивидуальности, уникальности, самостоятельности при оказании ему 

помощи в преодолении трудностей и создает ситуации успешности в принятии 

решения в отношении будущего выбора профессии. Получается, что предметом 

педагогической поддержки выступает процесс совместного с обучающимся опре-

деления его интересов, потребностей и возможностей, а также способов преодо-

ления неизбежно возникающих препятствий в нелегком профессиональном выбо-

ре [С. Н. Чистякова, 2013, с. 22]. 

В то же время необходимо отметить условность границ между терминами 

«профориентационная работа», «сопровождение профессионального самоопреде-

ления», «поддержка профессионального самоопределения», «поддержка социаль-

но-профессионального самоопределения» и пр. Общепринятых, устоявшихся пра-

вил выбора того либо иного из обозначенных терминов в российском научно-

методологическом пространстве пока еще не существует. Известны даже попытки 

установить общепринятое содержание терминов профориентационной работы на 

основе социологических методов (опрос). Так, в 2013 г. в Кемеровской области бы-

ло проведено анкетирование специалистов, ответственных за профориентацию, 

один из вопросов которого предлагал респондентам определиться с тем, какое со-

держание они вкладывают в понятие «система профориентационной деятельно-

сти». Анкетирование показало, что 59 % опрошенных под системой профориента-

ционной деятельности понимают сопровождение профессионального самоопреде-

ления, 19 % – профессиональную ориентацию, 7 % – поддержку профессионально-

го самоопределения; при этом 15 % респондентов отметили, что название роли не 

играет [И. А. Килина, 2013, с. 96]. Отметим, что налицо положительная тенденция 

понимания большинством профориентационной работы в современном психолого-
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педагогическом ключе, на что указывает использование терминов «сопровожде-

ние» и «поддержка», один из которых назвали двое из троих опрошенных. 

С. Н. Чистякова приводит и более широкий ряд близких или синонимичных 

понятий, объединенных направленностью на создание приемлемых условий и 

безопасной среды для развития и саморазвития личности, усиливающих процессы 

раскрытия и реализации возможностей личности при взаимодействии участников 

образовательного процесса. Среди таких понятий приоритетными являются: педа-

гогическая помощь, психолого-педагогическая поддержка, сотрудничество, соци-

альная фасилитация [С. Н. Чистякова, 2013, с. 22]. 

Ключевым для данного исследования понятием, соответствующим предме-

ту исследования, выступает пропедевтическая подготовка младших школьников к 

будущему выбору профессии. Под пропедевтикой понимается вводное изложение 

в элементарной форме, предварительная подготовка, позволяющая создать ком-

плекс необходимых «стартовых» условий, обеспечивающих эффективность ос-

новного процесса. Применительно к данному исследованию пропедевтическая 

подготовка на этапе начального общего образования создает базу для дальнейше-

го профессионального самоопределения подростка, старшеклассника. Пропедев-

тическая подготовка представляет собой специально организованную деятель-

ность, которая направлена на оказание педагогической поддержки младшим 

школьникам в раннем профессиональном самоопределении и будущем выборе 

профессии. Вводя понятие «пропедевтическая подготовка младших школьников к 

будущему выбору профессии», мы учитываем, с одной стороны, пропедевтиче-

ский характер профориентационной работы с младшими школьниками, с другой – 

синкретический, целостный характер процесса самоопределения младшего 

школьника, в котором еще не произошла дифференциация на отдельные, относи-

тельно автономные линии жизненного, профессионального и социально-

гражданского самоопределения. В начальной школе пропедевтическую подготов-

ку должна предварять диагностика первоначальных интересов и способностей 

обучающихся, формирование представлений о разнообразии профессий с учетом 

контекста социально-экономических реалий, формирование осведомленности о 

специфике деятельности человека в той или иной профессиональной сфере. 
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Таким образом, мы формулируем следующее определение: пропедевтиче-

ская подготовка младших школьников к будущему выбору профессии – это акту-

альный педагогический феномен, который характеризуется как направление педа-

гогической деятельности в целостном образовательном процессе, ориентирован-

ное на раннее мотивированное профессиональное самоопределение обучающихся 

на основе: 

а) актуализации ценностей, влияющих на выбор сферы профессионального 

интереса, значимых личностных и профессиональных качеств; 

б) диагностики возможностей, интересов и способностей к предполагаемой 

профессии; 

в) просвещения – информирования о мире профессий, об особенностях дея-

тельности специалистов массовых и редких профессий, условиях их труда, обра-

зовательных организациях, в которых можно получать профессии сегодня и в бу-

дущем. 

Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии будет трактоваться нами как совокупность функционирующих 

на уровне начального общего образования достаточных и взаимосвязанных 

структурных элементов, объединенных единой целью формирования готовности 

обучающихся к раннему профессиональному самоопределению в соответствии с 

реализуемыми образовательными стандартами при учете проявленных субъект-

ных потребностей, интересов и возможностей. 

Результатом пропедевтической подготовки является пропедевтическая го-

товность младших школьников к будущему выбору профессии. В словарной ли-

тературе термин «готовность» трактуется как интегративное личностное образо-

вание, компонентный состав которого обеспечивает выполнение того или иного 

действия, операции, деятельности. И. М. Кондаков рассматривает готовность как 

установку на выполнение того или иного действия, основанного на совокупно-

сти знаний, умений, навыков и определяемого личностным смыслом 

[И. М. Кондаков, 2003]. Г. М. Коджаспирова, рассматривая готовность к само-

определению, отмечает значение в данном процессе индивидуальных психоло-
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гических характеристик, учета интересов и склонностей в профессиональном 

выборе [Г. М. Коджаспирова, 2003]. 

Раскрывая сущность пропедевтической готовности младших школьников к 

будущему выбору профессии и выделяя ее компоненты, мы основывались на ре-

зультатах исследований Л. Г. Григорьевой, О. Ю. Елькиной, Н. С. Пряжникова, 

О. В. Сергушиной, О. Г. Холодковой, С. Н. Чистяковой и др. Основу пропедевти-

ческой готовности младших школьников к будущему выбору профессии состав-

ляют: представления о значении труда и профессиональной деятельности челове-

ка для развития страны и региона проживания; осведомленность о мире труда и 

профессий, осознание значения профессионального самоопределения в жизни и 

деятельности человека; проявление интереса к труду взрослых, положительного 

отношения к профессиональной деятельности; ответственное отношение к про-

дуктам и результатам труда; способность к осуществлению элементарных трудо-

вых действий и операций, а также участие в соответствующих возрасту видах 

трудовой деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, представим следующее определение: пропе-

девтическая готовность младших школьников к будущему выбору профессии – 

это целевой ориентир и качественное состояние, при котором у обучающихся до-

стоверно выявляются: 

а) понимание созидательного и нравственного значения труда в жизни че-

ловека и общества, важности предстоящих профессионально-трудового само-

определения и деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и воз-

можностей (мотивационно-ценностный критерий); 

б) наличие первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах про-

фессионального интереса с основными профессиями в них (информационный 

критерий); 

в) выполнение в соотношении с возрастом продуктивной профессионально 

значимой деятельности (деятельностно-практический критерий); 

г) способность оценивать свои качества, значимые для осуществления вы-

бранной будущей профессиональной деятельности (рефлексивный критерий). 
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Определив понятийно-терминологическую базу исследования, целесообраз-

но перейти непосредственно к решению поставленных исследовательских задач. 

В следующей главе будут определены концептуальные основы пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

 

1.4 Нормативно-правовая база профориентационной работы в общем 

образовании 

 

В современном мире наличие правовой основы наряду с общественной 

пользой определяет степень эффективности воплощения любого явления, реали-

зации любого процесса. Данный тезис применим и к профориентации, которую 

можно определить как научно-практическую систему государственных мероприя-

тий по подготовке подрастающего поколения к осознанному выбору профессии 

[С. Я. Батышев, 1981, с. 4]. 

Рассматривая профориентацию в качестве важнейшего элемента государ-

ственной кадровой политики, исследователи выделяют среди ее основных задач: 

– обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, 

формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отно-

шений; 

– достижение сбалансированности между профессиональными интересами 

человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями рынка 

труда; 

– прогнозирование профессиональной успешности в какой-либо сфере тру-

довой деятельности [В. А. Баранова, 2008, с. 9]. 

При оценивании необходимости и важности ведения профориентационной 

работы среди дошкольников и школьников подчеркивается, что: 

– во-первых, профориентация обеспечивает одно из неотъемлемых прав че-

ловека – право на свободу профессионального самоопределения в соответствии со 

своими интересами, способностями и потребностями рынка труда; 

– во-вторых, профориентация может оказывать (при  надлежащем осуществ-

лении) влияние на изменение ситуации на  рынке труда в лучшую сторону: спо-
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собствовать экономическому развитию общества, создавать предпосылки для 

обеспечения кадрового сопровождения социально-экономического развития реги-

она и страны в целом [С. Я. Батышев, 1981, с. 4]. 

В этой связи развитие системы профориентации рассматривается как один 

из гарантов соблюдения государством прав граждан на труд и выбор профессии 

[Л. В. Байбородова, 2003]. 

Важнейшим условием взаимодействия государства, самоопределяющейся 

личности и педагога, выступающего посредником между ними, является норма-

тивно-правовая база, представляющая собой «совокупность законов, постановле-

ний, распоряжений, инструкций и прочих нормативных документов, регулирую-

щих деятельность в определенном секторе общественной жизни» [З. Бауман, 2008]. 

Нормативно-правовая база подчиняется вертикали, логически соединяющей 

уровни федерального, регионального и муниципального законодательства. Нача-

лом такой вертикали является закон, принятый на федеральном уровне и носящий 

рамочный характер, т. е. определяющий основные положения по применению тех 

или иных норм. Конкретные нормативно-правовые акты принимаются затем на 

региональном и  муниципальном уровнях. 

Нормативно-правовое обеспечение предполагает разработку собственных 

или освоение уже имеющихся легитимно принятых и утвержденных нормативно-

правовых актов и иных документов, регламентирующих вопросы организации 

профориентационной работы. 

В данной работе под нормативными документами понимаем «совокупность 

официальных документов, регламентирующих на государственном/региональном 

уровнях обязательность применения нормативов, стандартов и правил», а под ло-

кальным нормативным правовым актом – «письменный официальный документ, 

принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в преде-

лах его компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм» [А. А. Баранов, 2015, с. 7]. 

Сегодня нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы 

представляет собой систему, основанную на нормах международного и россий-

ского права.  
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Среди основных международных документов, декларирующих и закрепля-

ющих право на образование, на труд, на развитие талантов и способностей, на 

свободный выбор работы и таким образом косвенно касающихся вопросов про-

фориентации, выделим в первую очередь такие, как: 

– Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217А (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.), согласно статье 23 которой каж-

дый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и защиту от безработицы [Л. Н. Абросимова, 2014];  

– Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.), раскрывающая основные принципы, в числе 

которых следующие: «Принцип 2. Ребенку законом и другими средствами должна 

быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприят-

ные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нрав-

ственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем и в 

условиях свободы и достоинства» и «Принцип 7. Ребенок имеет право на получе-

ние образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней 

мере, на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способ-

ствовало бы общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на 

основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а 

также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом 

общества» [С. Ю. Аверьянова, 2009]; 

– Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 г., Нью-Йорк), где в 

пункте 1 статьи 28 и пункте 1а статьи 29 ребенку гарантируется право на образо-

вание, а также развитие личности, талантов и умственных и физических способ-

ностей в их самом полном объеме [Н. П. Анисимова, 2000]. 

Следующая группа документов международного права прямо затрагивает 

вопросы профориентации. Среди них: 

– Европейская социальная хартия (принята 18 октября 1961 г. в Турине и 

пересмотрена 3 мая 1996 г. в Страсбурге; подписана РФ 14 сентября 2000 г., ра-

тифицирована в октябре 2009 г.), в которой закрепляется право на профессио-
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нальную ориентацию, в частности, в статье 9 документа указывается, что в целях 

обеспечения эффективного осуществления права на профессиональную ориента-

цию стороны обязуются предоставлять или поощрять, по мере необходимости, 

оказание услуг, которые помогают всем лицам, в том числе инвалидам, решать 

проблемы, связанные с выбором профессии или повышением профессионального 

уровня с учетом индивидуальных особенностей и возможностей занятости. Эта 

помощь должна предоставляться бесплатно как молодежи, включая школьников, 

так и взрослым [И. Д. Агеева, 2007]; 

– Конвенция Международной организации труда № 142 «О профессиональ-

ной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ре-

сурсов» (принята 23 июня 1975 г. в Женеве; ратифицирована в СССР в 1979 г.). 

Согласно ей каждый член организации постепенно расширяет свои системы про-

фессиональной ориентации и системы постоянной информации относительно за-

нятости с целью обеспечения того, чтобы всесторонняя информация и наиболее 

широкая ориентация являлись доступными детям, молодым людям и взрослым, 

включая соответствующие программы для лиц с физическими и умственными не-

достатками. Такие информация и ориентация охватывают выбор профессии, про-

фессиональную подготовку и связанные с ней возможности образования, положе-

ние и перспективы в области занятости, перспективы продвижения по работе, 

условия труда, безопасность и гигиену труда, а также другие аспекты трудовой 

жизни в различных областях экономической, социальной и культурной деятель-

ности и на всех уровнях ответственности (статья 3). 

В этом же документе речь идет о получении профессиональной подготовки 

в течение всей жизни, во всех секторах экономики, во всех отраслях экономиче-

ской деятельности и на всех уровнях квалификации и ответственности (статья 4). 

Отмечается также, что программы профессиональной ориентации и профессио-

нальной подготовки разрабатываются и реализуются в сотрудничестве с органи-

зациями работодателей (статья 5) [А. Г. Антипьев, 2012]; 

– Рекомендация Международной организации труда № 150 «О профессио-

нальной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских 
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ресурсов» (принята 23 июня 1975 г. в Женеве), разработанная в соответствии с вы-

шеуказанной Конвенцией, где отмечается, что, расширяя охват своих систем про-

фессиональной ориентации, государства-члены должны уделять особое внимание 

оказанию помощи детям и подросткам в школе в достижении правильного пони-

мания ценности и значения труда, а также мира труда и в ознакомлении с условия-

ми труда в возможно более широком круге профессий с учетом возможностей за-

нятости и карьеры, которые могут открываться перед ними, а также с учетом тре-

бований, предъявляемых к желающим воспользоваться этими возможностями. 

Внимание уделяется тестам на способности и склонности, которые должны 

быть доступны для использования в профессиональной ориентации, быть унифи-

цированы по возрастному признаку, по группам населения и уровню культуры, 

проводиться только квалифицированными специалистами (п. 13–14) [Т. Н. Аста-

хова, 2008]. 

Затронуты вопросы подготовки специалистов, занимающихся вопросами 

профориентации. В частности, говорится, что все работники, проводящие профес-

сиональную ориентацию и профессиональную подготовку, должны иметь воз-

можность часто повышать и обновлять свои знания в социальной, экономической 

и технической областях, а также в области психологии, относящиеся к их специ-

альности, и изучать новые методы и технику, применимые к их работе (п. 67) 

[Т. Н. Астахова, 2008]. 

В российском законодательстве на федеральном уровне вопросы профори-

ентации затрагиваются: 

– в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., в которой в 

статье 37 закреплено право каждого человека свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию [Конститу-

ция …, 1993]; 

– в Трудовом кодексе Российской Федерации (принят Государственной Ду-

мой 21 декабря 2001 г.; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г.), закре-

пившем в статье 2 право на труд, который каждый свободно выбирает или на ко-

торый свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к тру-

ду, выбирать профессию и род деятельности [Трудовой …, 2001]; 
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– в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (при-

нят Государственной думой 03 июля 1998 г.; одобрен Советом Федерации 

09 июля 1998 г.), отметившем в статье 11 «Защита прав и законных интересов де-

тей в сфере профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и заня-

тости», что в соответствии с законодательством РФ органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспече-

нию профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, до-

стигших возраста 14 лет [Федеральный …, 1998]; 

– в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (при-

нят Государственной думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 г.), где согласно статье 2 при рассмотрении основных понятий, ис-

пользуемых в этом Федеральном законе, воспитание трактуется как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и со-

циализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. Общее образование рассматривается как вид об-

разования, который направлен на развитие личности, приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осо-

знанного выбора профессии и получения профессионального образования. В ста-

тье 42 Закона внимание уделяется оказанию психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

частности, говорится, что такая помощь должна включать в себя помощь обуча-

ющимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации [Фе-

деральный …, 2012]; 

– в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопро-

сам воспитания обучающихся», в котором понятие воспитание представлено в 

новой редакции и трактуется как деятельность, направленная на развитие лич-
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ности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [Феде-

ральный …, 2020]; 

– в Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (принят 

Государственной думой 21 июня 2013 г.; одобрен Советом Федерации 26 июня 

2013 г.), рассматривающем профориентацию как часть государственной политики 

содействия занятости в части, касающейся обеспечения гарантий в реализации 

права на труд. В соответствии со статьей данного документа организация профес-

сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения относится к полномочиям Россий-

ской Федерации в области содействия занятости населения, переданным для осу-

ществления органам государственной власти субъектов РФ. Статья 9 закрепляет 

право граждан на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и 

услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы заня-

тости в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возмож-

ности профессионального обучения [Закон …, 2013]; 

– в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» от 

07 мая 2018 г. № 204, в котором в пункте 5 отмечается, что Правительству Рос-

сийской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования 

нужно исходить из того, что в 2024 г. необходимо обеспечить решение задачи по 

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориента-

цию всех обучающихся [Указ …, 2018]; 

– в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р), в разделе III «Основные направления развития воспи-

тания» которой указано, что трудовое воспитание и профессиональное самоопре-

деление реализуются посредством: 

– воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям человека; 

– формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 

– развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия сво-

их действий; 

– содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; 

– в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 31 

мая 2021 г. № 287), где пункт 32.3 посвящен Рабочей программе воспитания, при-

званной обеспечивать: 

– формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии; организацию участия в благоустройстве класса, ор-

ганизации, населенного пункта, в котором они проживают; 

– информированность обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; ор-

ганизацию профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприя-
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тий, проводимых организацией совместно с различными предприятиями, образо-

вательными организациями, центрами профориентационной работы, практиче-

ской подготовки; 

– оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помо-

щи обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе 

диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходи-

мых для продолжения получения образования и выбора профессии [В. Г. Афана-

сьев, 1980]. 

Говоря о личностных результатах освоения программы основного общего 

образования, отметим интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профес-

сиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам тру-

довой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей [Там же]; 

– в Концепции организационно-педагогического сопровождения професси-

онального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образова-

ния (проект разработан в соответствии с госзаданием Минобрнауки РФ ФГАУ 

ФИРО на 2012 г. и плановый период 2013–2014 гг.), уделяющей большое внима-

ние созданию «точек роста» в сфере сопровождения самоопределения, центров 

профориентации и др. различного подчинения в некоторых субъектах Федерации 

[И. П. Арефьев, 1986]; 

– в Положении «О профессиональной ориентации и психологической под-

держке населения в Российской Федерации» (Постановление Минтрудсоцразви-

тия России от 27 сентября 1996 г. № 1), рассматривающем профессиональную 

ориентацию как обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой 

культуры, проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном ста-

новлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарова-
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ний, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку в про-

фессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом 

его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке 

труда [Положение …, 1996]. 

Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к 

труду в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего поко-

ления соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и выбору 

рода будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом лич-

ных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей 

каждого, а также требований профессий и рынка труда является одной из основ-

ных задач образовательных учреждений всех типов, она входит в круг обязанно-

стей их педагогических коллективов. 

Важнейшими направлениями профориентации выступают: «профессио-

нальная информация», «профессиональная консультация», «профессиональный 

подбор», «профессиональный отбор», «профессиональная, производственная и 

социальная адаптация».  

Основными методами профориентации являются: информирование – инди-

видуальное, групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), опосредо-

ванное (средствами массовой информации); психологическое и медицинское кон-

сультирование; психологическая, психофизиологическая, медицинская диагно-

стика; различные педагогические методы [О. Я. Артемова, 2007]. 

На региональном уровне сложилась достаточно слабая нормативно-правовая 

база по организации профориентационной работы. В основном вопросы по данной 

проблематике частично затрагиваются в стратегических документах развития обра-

зования в конкретном регионе. Например, в «Стратегии развития системы образо-

вания Санкт-Петербурга 2011–2020 гг.», «О Стратегии государственной молодеж-

ной политики в Самарской области на 2006–2015 гг.» (утверждена Постановлением 

Правительства Самарской области от 21.12.2005 г. № 155). 

В Республике Мордовия основу региональной нормативно-правовой базы 

по организации профориентационной работы составляют: 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&img_url=www.rossimvolika.ru%2Fsub_RF%2Fsamara%2Fgerb%2F20081226011552-8669.jpg&rpt=si
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– Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении 

государственной программы Республики Мордовия “Развитие образования в Рес-

публике Мордовия”» (утверждена Постановлением Правительства Республики 

Мордовия от 06 сентября 2019 г. № 416, с изменениями от 16 марта 2022 г. № 222), 

где рассматривается региональный проект «Успех каждого ребенка». В нем под-

черкивается, что результат будет достигнут за счет реализации целевой модели 

развития региональной системы дополнительного образования детей и подростков. 

Эта модель включает мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению 

доступности и качества дополнительного образования детей путем применения ме-

ханизмов персонифицированного финансирования, системы управления сферой 

дополнительного образования детей, обеспечения учета потребностей и возможно-

стей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Также ставится задача создания регионального 

центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и моло-

дежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» с охватом не менее 

5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования в Республике Мордовия. Это позволит реализовать образовательные 

программы для одаренных детей, а также организовать совместную деятельность с 

промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными организациями, ведущими 

свою деятельность в Республике Мордовия. Совместными усилиями они могут ре-

ализовать образовательные программы для развития проявивших способности вы-

сокомотивированных детей и молодежи на основе организации стажировок, прак-

тик для них с предоставлением информации о перспективах трудоустройства после 

получения профессионального образования. 

В рамках основного мероприятия 4.2 «Создание условий для развития моло-

дых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению» отмечается, что создан-

ные механизмы учета достижения детей, обучающихся по дополнительным обще-

образовательным программам, в многоэтапных и разноуровневых конкурсных ме-
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роприятиях обеспечат обратную связь для образовательных организаций и семей, 

что позволяет оказать адресную поддержку и сопровождение детей, учесть дости-

жения детей при выборе их образовательных и профессиональных траекторий; 

– Комплекс мер, направленных на сокращение бедности семей с детьми, на 

2020–2021 гг., получивший грантовую поддержку Фонда поддержки детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. В числе важнейших мероприятий Ком-

плекса – организация в центрах занятости населения Республики Мордовия со-

временных кабинетов профориентации для детей из малообеспеченных семей и 

их родителей. Подчеркивается, что, посещая кабинеты профориентации, дети 

проходят тестирование для выявления профессиональных интересов, склонностей 

и личных особенностей. С учетом полученных результатов выбирается сфера дея-

тельности, в которой можно наилучшим образом реализовать себя, разрабатыва-

ется план профессионального самоопределения. Детей и родителей знакомят с 

информацией о профессиях, востребованных на региональном рынке труда, о 

возможностях их получения в образовательных организациях. 

В отдельных субъектах Российской Федерации разработаны программы 

профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных организаций. 

В качестве примера можно указать «Городскую программу профессиональной 

ориентации и обеспечения адаптации к рынку труда учащихся и выпускников 

общеобразовательных учреждений и государственных образовательных учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования Санкт-Петербурга 

2009–2011 гг.» [Городская …, 2009–2011], областную целевую программу 

«Управление кадровым потенциалом Самарской области» на 2004–2008 гг. [Об-

ластная …, 2004–2008]. Однако следует отметить, что с момента утверждения 

данных документов прошло достаточно много времени. 

Нормативные документы по организации профориентационной работы на 

уровне образовательной организации издаются на основе и во исполнение зако-

нодательства об образовании, устава образовательной организации. 

Среди основных документов можно отметить Положение о профориентаци-

онной работе в общеобразовательной организации, Положение о Центре профо-
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риентационной работы, Положение о кабинете профориентации, Должностные 

инструкции профконсультанта/координатора по профориентационной работе 

и др. Перечень нормативных актов может варьироваться в зависимости от осо-

бенностей организации профориентационной работы в каждом конкретном обра-

зовательном учреждении. 

Положение о профориентационной работе в образовательной организации 

определяет цели, задачи и содержание профориентационной работы в образова-

тельной организации. В числе задач профориентационной работы можно отметить 

развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, клю-

чевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, а также путей получения профессии. 

Среди направлений профориентационной деятельности отмечаются профес-

сиональное просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональный отбор, профессиональное воспитание. 

В документе раскрываются методы и формы профориентационной работы. 

Ведущее место в профориентационной работе принадлежит методам поискового 

и исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность 

учащихся. Кроме этого, раскрываются критерии эффективности профориентации 

[О. М. Артюхова, 2006]. 

В некоторых образовательных организациях созданы Центры профориента-

ции и разработано Положение о Центре профориентационной работы. Согласно 

данному документу, основной целью Центра профориентационной работы явля-

ется привлечение педагогического коллектива школы и учреждений профессио-

нального образования, учащихся и их родителей (законных представителей), ру-

ководителей предприятий и организаций к активной работе по профессиональной 

ориентации молодежи, приведению образовательных интересов школьников в со-

ответствие с потребностями рынка труда. В числе задач деятельности Центра 

можно отметить: оказание профориентационной поддержки учащимся в ходе вы-

бора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выра-
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ботку у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное само-

определение в соответствии с возможностями, способностями и с учетом требо-

ваний рынка труда; возрождение уважения к труду и престижа рабочих профес-

сий; информационное сопровождение профориентационной работы (возможности 

рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, оплата и условия труда). 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися, взаимодействие с учреждениями началь-

ного и  среднего профессионального образования и руководителями предприятий 

(организаций). Она проводится на базе кабинета технологии общеобразователь-

ной школы, оборудованного в соответствии с современными достижениями науки 

и техники и требованиями к образовательному процессу. В Положении определе-

ны основные направления работы Центра с педагогами, обучающимися и родите-

лями [Н. Р. Асадуллина, 2017]. 

Деятельность кабинета профориентации регулируется соответствующим 

Положением. Основными направлениями деятельности кабинета являются: 

– профориентационная работа с учащимися и их родителями (информация 

о различных сферах труда и потребностях в кадрах на рынке труда, изучение 

учащихся в целях профориентации, организация индивидуальных и групповых 

профконсультаций, проведение встреч с представителями различных профессий, 

вооружение  родителей методами профориентации детей в семье); 

– методическая работа с педагогическим коллективом (координация профо-

риентационной работы классных руководителей, учителей-предметников, воспи-

тателей групп продленного дня, руководителей кружков и объединений школь-

ников, содействие укреплению связи с предприятиями города, УПК, профессио-

нальными учебными заведениями, ознакомление учителей с методами и передо-

вым опытом профориентационной работы, подготовка рекомендаций по совер-

шенствованию профориентационной работы в школе). 

В Положении о кабинете профориентации прописаны также функциональ-

ные обязанности заведующего кабинетом [Об образовании …, 2020]. 
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Наряду с обозначенными выше документами разработаны Примерная 

должностная инструкция профконсультанта / координатора по профориентации. 

В данных документах в числе приоритетных направлений деятельности выделе-

ны: организация целенаправленной деятельности учащихся по подготовке к со-

знательному выбору профессии; консультирование учащихся, направленное на 

самостоятельный сознательный выбор профессии с учетом региональных планов 

трудоустройства молодежи; установление сотрудничества с социальными инсти-

тутами, занимающимися профессиональной ориентацией и профессиональным 

самоопределением детей и подростков при установлении сотрудничества с их ро-

дителями. В документе отражены также должностные обязанности, права и ответ-

ственность профконсультанта / координатора по профориентации. 

Еще одним документом, на основе которого строится профориентационная 

работа, является Программа организации профориентационной работы образова-

тельной организации. Данный документ включает в себя обоснование программы, 

цель и задачи, этапы реализации, нормативно-правовое обеспечение, основные 

направления системы программных мероприятий, механизм реализации, направ-

ления и формы работы, оценку эффективности профориентационной работы, а 

также План мероприятий по реализации Программы профориентационной рабо-

ты, ожидаемые результаты [Об образовании …, 2020]. 

В качестве основной цели Программы выступает создание системы дей-

ственной профориентационной работы с учащимися, способствующей дальней-

шему осознанному выбору собственной карьеры, формированию профессиональ-

ного самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивиду-

альными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и эконо-

мической ситуации на рынке труда. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников в Про-

грамме выделены следующие этапы и содержание профориентационной работы 

в школе: 

1–4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения 

к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 
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учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую. 

5–7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представ-

ления о собственных интересах и возможностях (формирование образа «Я»); при-

обретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональ-

ной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и 

культуре. 

8–9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе посещения элек-

тивных курсов и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консуль-

тирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профиля обучения; формирование образовательного запроса, соответ-

ствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

10–11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, 

формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция 

профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Как видим, профориентационная работа носит системный характер и охва-

тывает классы с первого по выпускной. 

Принципиальные различия в Программах организации профориентацион-

ной работы образовательных организаций наблюдаются в части Плана мероприя-

тий по реализации Программы. 

Таким образом, знание правовых основ профориентационной работы в об-

щеобразовательном учреждении является неотъемлемой частью квалифицирован-

ной деятельности специалистов, отвечающих за данное направление. Однако ана-

лиз имеющихся нормативно-правовых актов позволяет констатировать, что для 

профориентационной работы еще не создано системной нормативно-правовой ба-

зы, хотя определенные правовые документы могут быть взяты за основу органи-

зации профориентации в образовательной организации на разных уровнях, вклю-

чая уровень начального общего образования. 
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Выводы 

 

Анализ литературы позволил выяснить предпосылки разработки проблемы 

подготовки обучающихся к будущему выбору профессии. Они отражены в 

материалах историографии перехода от трудового воспитания к 

профессиональному самоопределению, представлении профориентационной 

работы как стратегии современной политики Российского государства в сфере 

общего образования, характеристике профессионального самоопределения как 

непрерывного процесса, а также формулировании значимых понятий, важных для 

организации целенаправленной работы с обучающимися в направлении раннего 

выбора профессиональной сферы деятельности. 

Обнаружено, что профориентационная работа с обучающимися в начале 

своего возникновения находилась в тесной взаимосвязи с трудовым воспитанием. 

В такое воспитание, зародившееся раньше, чем ориентация на профессии, 

изначально была заложена идея совершенствования человеческой личности. Во 

все времена простым и эффективным способом повышения качества 

выполняемой работы был поиск хорошего работника. В целом история 

профориентации подрастающего поколения уходит корнями в далекое прошлое, 

когда между людьми еще только накапливался, сохранялся и передавался 

жизненный опыт. В разных обществах и странах такой опыт транслировался для 

обеспечения различных сфер жизнедеятельности специально подготовленными 

кадрами. Это в полной мере относится и к нашей стране. 

До 1917 г. сохранялась традиция наследования «семейной профессии», что 

ограничивало людей в ее выборе. Несмотря на это, отечественные ученые идею 

подбора работ по интересам и способностям считали более гуманной, чем по 

«семейной профессии». Постепенно стали возникать первые службы по 

«приисканию» работы для желающих. К концу 30-х гг. XX в. появляются первые 

научные исследования по выяснению причин выбора людьми профессий. Стали 

изучаться вопросы профориентации, профотбора и профконсультации. В конце 

1940-х гг. в школах страны развернулась работа по усилению связи обучения с 

жизнью и трудом. С начала 1950-х гг. возрастает внимание к проблеме 
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профориентации в науке и складывается организационно-методический подход, 

разрабатывается специальная методика профориентации школьников. В начале 

1960-х гг. формируются региональные профориентационные службы, 

профконсультационные пункты, межведомственные советы и центры. В 1980–

1990-х гг. активизируется работа с учащимися, для чего создаются учебно-

методические кабинеты. Специалисты вели пропаганду профессий, проводили 

групповые и индивидуальные консультации с учащимися и их родителями, 

оказывали методическую помощь учителям. 

К настоящему времени определись основные требования к общему 

образованию в аспекте подготовки обучающихся к выбору профессии при 

проявленных интересах и способностях, развития сети классов с углубленным 

изучением различных предметов. Это значительно активизировало разработку 

научных и практических материалов профориентационного назначения. Несмотря 

на положительные результаты, профориентация все еще не приблизилась к своей 

главной цели – формированию у обучающихся готовности к осознанному выбору 

будущей профессии с учетом актуальных на сегодня сфер профессиональной 

деятельности. 

Установлено, что профориентационную работу с подрастающим поколени-

ем следует признать одной из стратегий современной государственной политики. 

Это обусловлено происходящим переходом общества на совершенно новый этап 

своего существования – постиндустриальный. Сегодня отчетливо проявились ко-

ренные преобразования в политике, экономике, культуре, труде, личной жизни 

каждого человека. В силу происходящих событий перед мировой системой обра-

зования, включая и российское, остро стоит проблема радикального пересмотра 

его целей, содержания, форм, методов и средств, что в полной мере касается про-

фессиональной подготовки будущих специалистов. Высокотехнологичное, интел-

лектуальное, информационное общество нуждается в быстром освоении людьми 

новых профессий для удовлетворения текущих и перспективных потребностей 

различных сфер социальной жизнедеятельности. Член такого общества должен 

соответствовать требованиям, с одной стороны, гуманитарного, с другой – науч-
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но-технического и технико-технологического процессов, иметь широкий круго-

зор, быть профессионально мобильным и конкурентоспособным. 

Выяснено, что профессиональное самоопределение при ориентации обуча-

ющихся на профессии можно охарактеризовать как непрерывный процесс. В 

науке по этому поводу сложились два подхода. Первый подход утверждает воз-

можность раннего профессионального самоопределения человека в непрерывном 

процессе развития его индивидуальных интересов, потребностей и возможностей. 

На его основе подготовка к решению проблем, возникающих при профессиональ-

ном выборе, должна осуществляться школьниками начиная с младших классов. И 

чем раньше создаются условия для профессионального самоопределения, тем в 

большей степени прогнозируемы благополучие, удовлетворенность жизнью и 

личный рост. Второй подход утверждает, что процесс профориентации человека 

следует увязывать с его социальным и личностным самоопределением. При этом 

самоопределение перестает быть состоянием точного, правильного и наиболее 

подходящего выбора определенной профессии, становясь готовностью быстро и 

эффективно ориентироваться в меняющейся социокультурной ситуации при при-

нятии тактических решений об изменении профессиональной траектории в усло-

виях неопределенности. Переходы признаются нормой, но отказ от прежних ре-

шений не означает, что следует начинать все заново: приобретенный в предше-

ствующей подготовке капитал обязательно будет наращиваться в новых образова-

тельных решениях. Сочетание обоих подходов позволяет представить профориен-

тационную работу с обучающимися как целостное явление, реализуемое на про-

тяжении всей жизни в общем, дополнительном, профессиональном и дополни-

тельном профессиональном образовании, включая самообразование. 

Определено, что в качестве общего тезауруса для организации целенаправ-

ленной профориентационной работы с младшими школьниками заявлены понятия 

«профессиональная деятельность», «ценностные ориентации в профессиональной 

деятельности», «профессиональная мотивация», «профессиональное самоопреде-

ление», «субъект профессионального самоопределения», «профессиональный вы-

бор», «готовность к профессиональному самоопределению». При этом специаль-

ным тезаурусом, значимым для профессионального самоопределения обучаю-
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щихся, выступили понятия «педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», «педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся», «система подготовки обучающихся к професси-

ональному самоопределению». В совокупности они с учетом специфики младше-

го школьного возраста позволили впервые ввести в научный оборот понятия 

«раннее профессиональное самоопределение», «пропедевтическая подготовка 

младших школьников к будущему выбору профессии», «пропедевтическая готов-

ность младших школьников к будущему выбору профессии», «система пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии». 

Основную нормативно-правовую базу для разработки теории и практики 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профес-

сии составляют следующие документы: Конвенция о правах ребенка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., ратифицированная в нашей стране 

13.06.1990 г.; Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции последних изменений; Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2024 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662-р; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р; Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р; Указ Прези-

дента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204 в части формирования 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обуча-

ющихся; Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. № 373; Распоряжение Минпросвещения России от 23.09.2019 г. 

№ Р-97 «Об утверждении методических рекомендаций о реализации проекта “Би-

лет в будущее” в рамках федерального проекта “Успех каждого ребенка”». 
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Глава 2 Концепция пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии 

 

2.1 Ранняя профориентационная работа с младшими школьниками как 

педагогическая проблема 

 

В первой главе данной диссертации было показано, что для решения задачи 

формирования готовности обучающихся к будущему выбору профессии профо-

риентационная работа должна осуществляться как длительный, непрерывный и 

преемственный процесс. К выбору профессии надо не просто готовиться, а гото-

виться заранее. «Чем раньше начнется профессиональное самоопределение, тем в 

большей степени можно прогнозировать благополучие, удовлетворенность жиз-

нью и личностный рост индивида», – справедливо отмечает исследователь 

[В. И. Кормакова, 2009, с. 97.] Однако, как показывает современная практика, в 

результате активной профориентационной работы на всех уровнях появился 

набор разнообразных, не сочетающихся между собой профориентационных прак-

тик, профориентационных мероприятий, которые в основном нерезультативны, 

так как одни ориентируют на текущие кадровые потребности экономики региона, 

другие – на человека и перспективы его развития, третьи – на проектирование 

фантазийного будущего.  

С начала нового столетия в российской научной литературе все активнее 

используется понятие «ранняя профориентационная работа (ранняя профориента-

ция)». Развитие ранней профориентации в ряде случаев позиционируется как 

«насущная задача государственной политики» [З. К. Селиванова, 2013, с. 136–

139]. В соответствии с реализацией ФГОС НОО одной из задач образования 

младших школьников является формирование готовности к обоснованному выбо-

ру профессии [Федеральный …, 2020]. Ранняя профориентационная работа на 

этой ступени образования закладывает у обучающихся основы выбора будущей 

профессии и включает в себя программы и проекты, которые способствуют фор-

мированию у них особых умений и компетенций, необходимых для профессио-
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нального самоопределения. В этом возрасте дети не делят профессии на «пре-

стижные» или «непрестижные», поэтому круг предпочтений в профессиональных 

сферах у них гораздо шире, чем у старшеклассников.  

Анализ научных источников показывает, что в истолковании понятия «ран-

няя профориентация» много расхождений. Такие расхождения в теоретических 

взглядах на профориентационную работу и практические подходы к ее реализа-

ции являются точками бифуркации (по отношению не только к ранним возрастам, 

но и ко всему непрерывному процессу профессиональной ориентации). Рассмот-

рение проблемы ранней профориентации требует выбора определенного направ-

ления, который может привести к различным сценариям проектирования, варьи-

рующихся по своей социально-экономической и педагогической результативно-

сти [Н. Ф. Родичев, 2012].  

Таким образом, целью данного параграфа является рассмотрение сущности 

понятия «ранняя профориентационная работа», а также определение оптимально-

го направления осуществления ранней профориентации. 

1. Ранняя профориентация как профконсультационная помощь школьни-

кам 9–11 классов. У рассматриваемого термина существует официальное толко-

вание. С момента принятия первого Закона СССР о занятости (1990), провозгла-

сившего оказание бесплатной профконсультационной помощи одной из основ-

ных задач государственных служб занятости, находящихся в ведомстве Минтру-

да [О. П. Апостолов, 2011, с. 67], профориентационная работа стала пониматься 

как деятельность служб занятости по оказанию содействия взрослым лицам в 

поиске работы.  

2. Ранняя профориентация как направление работы образовательной орга-

низации с обучающимися 1–7 классов, а также с дошкольниками. Обычно в педа-

гогике выбор профессии соотносится с подростковым и юношеским возрастом. 

Е. А. Климов определяет этот возраст как стадию «оптации» [Е. А. Климов, 2005]. 

Поэтому в рамках данного подхода этап выбора профессии смещается на более 

ранний возраст. Такое представление, начиная уже с 1990-х гг., становится все 

более расхожим среди массового населения, на что обращает внимание 
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А. А. Вихман, отмечая преобладание у родителей установки на необходимость 

скорейшего поиска работы и становления самостоятельности [А. А. Вихман, 

2016]. Подобные представления наиболее характерны для той части семей, кото-

рой наиболее актуальны задачи экономического выживания. Для них накопление 

и укрепление материальных фондов, интеллектуального капитала, признание со-

циального лифта, а также духовный рост не являются приоритетными. Это под-

тверждается данными социологических исследований: доля семей, ориентирован-

ных на выживание, в настоящее время достаточно велика, причем чаще всего это 

именно семьи с детьми [В. И. Блинов, 2016]. 

Одновременно в литературе указывается на господствующее представление 

о необходимости раннего профессионального выбора, обусловленного мобилиза-

ционным характером системы образования. С ним связывается выполнение про-

фориентационного заказа экономики, общества и государства, что не представля-

ется возможным без удовлетворения кадровых потребностей современного про-

изводства [А. А. Вихман, 2016]. Речь идет о том, что профориентация в системе 

образования выступает механизмом «трудовой мобилизации» подрастающих по-

колений по аналогии с системой «трудовых резервов» в СССР 40–50-х гг. XX в., 

хотя аналогия, безусловно, весьма отдаленная. Именно в таком «мобилизацион-

ном» ключе следует понимать высказывание одного из ведущих специалистов в 

области профориентации, утверждавшего, что успешность трудовой деятельности 

для субъекта и для страны в целом во многом зависит от раннего выбора школь-

ником своего жизненного пути. В этом случае речь идет о раннем самоопределе-

нии в профессии, а не о ранней профессионализации детей [С. Н. Чистякова, 2014, 

с. 68]. С позиции сказанного ситуация «затянутого» или «отсроченного» профес-

сионального выбора молодыми людьми воспринимается представителями педаго-

гического сообщества негативно. «Один из отличительных показателей этого пе-

риода заключается в затянувшейся у обучающихся “стадии” поиска и выбора 

профессии», – констатирует А. А. Талых, квалифицируя эту ситуацию как про-

блемную и подлежащую разрешению [А. А. Талых, 2016, с. 162]. 

Идея ранней профориентации в российской педагогике получила опреде-

ленное распространение в 90-е гг. XX в. в связи с появлением гимназий, в кото-
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рых углубленное обучение начиналось уже с основной ступени. Понятно, что вы-

бор направления с 5 кл., который предполагает углубленное языковое, естествен-

но-научное, социально-гуманитарное изучение содержания, является в основном 

образовательным, а не профессиональным, но он сильно влияет на сферу будуще-

го выбора профессии обучающимся.  

В корпоративных моделях профориентации, разрабатываемых российскими 

крупными компаниями, идея ранней профориентации проявляется в работе с обу-

чающимися 7–9 кл., даже с младшими школьниками, что способствует осуществ-

лению конкурирующих профориентационных воздействий на обучающихся. Та-

кая корпоративная профориентация обеспечивает как ранний выбор школьника 

определенной профессии, нужной для данной компании, так и воспитание лояль-

ности к конкретной организации. 

Наконец, трактовка ранней профориентации находит свое отражение и в 

идее «повышения престижа рабочих профессий», в связи с чем обучающихся 14–

15-летнего возраста подталкивают к раннему выбору профессии. Однако в силу 

ряда объективных причин они не готовы к осознанному выбору не только буду-

щей профессии, но и образовательного профиля [И. А. Ревина, 2008, с. 14]. 

При изучении сущности понятия «ранняя профориентация» большой интерес 

представляет сравнительно-педагогическое исследование подходов к профориен-

тации в странах, имеющих разный уровень экономического положения. Получен-

ные выводы касаются выявленной зависимости подготовки к выбору профессии от 

уровня доходности государства на душу населения. Не случайно в литературе 

утверждается, что в экономически развитых странах при подготовке к выбору про-

фессии учитываются интересы индивида начиная со знакомства детей с миром 

профессий в младшей школе до момента окончательного самоопределения на 

старшей ступени обучения. При этом существует возможность смены направления 

профподготовки в случае обнаружения несоответствия качеств учащегося первона-

чально избранному профилю. В развивающихся странах отмечается более ранняя 

фиксация профессиональных предпочтений и менее гибкое отношение к уже со-

стоявшемуся выбору специальности в связи с жесткой зависимостью от потребно-

стей экономики и рынка труда [С. Н. Толстогузов, 2015, с. 151]. 



109 

 

 

Таким образом, в странах с развивающейся экономикой (к которым отно-

сится и современная Россия) в построении систем профориентации приоритетны 

интересы экономики, тогда как интересы личности если и учитываются, то ис-

ключительно как момент, обеспечивающий дополнительное повышение эффек-

тивности труда. В качестве одного из таких профориентационных интересов эко-

номики и выступает понимание ранней профориентационной работы как направ-

ленности на ранний выбор профессии, что воспринимается как определенная га-

рантия в закрытии актуальных кадровых дефицитов экономической сферы. Одна-

ко здесь мы видим определенное противоречие: хотя ранний выбор в нестабиль-

ных условиях переходного периода более востребован экономикой, он отвергает-

ся самоопределяющейся личностью. В связи с этим Н. С. Пряжников справедливо 

утверждает: «Несмотря на свою социальную незрелость, самоопределяющиеся 

подростки часто интуитивно чувствуют, а иногда и прекрасно понимают, что на 

современном рынке труда их мало кто ждет, ведь даже взрослых опытных специ-

алистов далеко не всегда берут на привлекательную работу и платят достойные 

деньги в соответствии с их трудом. Поэтому профессиональные планы и конкрет-

ные выборы выпускников часто делаются с недостаточной степенью социального 

оптимизма» [Н. С. Пряжников, 2016, с. 3]. 

Несмотря на преобладание в современной российской профориентационной 

практике подходов, характерных для стран с развивающейся экономикой, для 

многих отечественных авторов, исследующих профориентационную проблемати-

ку на протяжении последних лет, характерно педагогически грамотное понимание 

ранней профориентации как особого этапа работы с детьми младшего школьного 

возраста. В том числе ими разработаны такие аспекты нравственного, социально-

го и профессионального самоопределения младших школьников, как: 

– социокультурные, психологические, педагогические основы формирования 

готовности младших школьников к профессиональному самоопределению в 

современных условиях [Е. В. Попова, 2011; Т. И. Шалавина, 2009]; 

– педагогическое сопровождение целостного процесса нравственного, 

социального и профессионального самоопределения младших школьников 

[Е. А. Александрова, 2016; Ю. А. Дмитриев, 2013]; 
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– возможности использования технологий проектной и исследовательской 

деятельности, игровых технологий и развивающего обучения в процессе 

профессиональной ориентации младших школьников [А. Г. Бормотова, 2016; 

М. В. Мухина, 2011]; 

– использование потенциала уроков технологии для профессионального 

самоопределения младших школьников [Е. А. Борисова, 2014]; 

– педагогические условия воспитания позитивного отношения к миру труда и 

профессий у младших школьников, в том числе на основе этнопедагогических 

средств [Л. Г. Григорьева, 2011; Е. П. Кондратьева, 1998; С. В. Питенко, 2009]. 

В то же время, как показывает анализ научной литературы, во многих слу-

чаях термин «ранняя профориентация» употребляется применительно не к млад-

шему школьному, а к дошкольному детству. Важным принципом дошкольного 

образования (в рамках ФГОС ДО) стало приобщение детей дошкольного возраста 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [Феде-

ральный …, 2015]. Стоит отметить, что реализация данного принципа требует 

включения дошкольника в систему ранней профориентации. «Все говорит о том, 

что раннюю профориентацию надо начинать с детского сада. Память, мышление, 

воображение, внимание дошкольника уже созрело для такой работы», – отмечает 

С. Ф. Медведская [С. Ф. Медведская, 2013]. Значимость проблематики ранней 

профориентации в работе с детьми дошкольного возраста для нашего исследова-

ния состоит в том, что от качества и педагогической результативности такой ра-

боты зависит сформированность готовности младших школьников к будущему 

выбору профессии. 

Вопрос о необходимости проведения ранней профориентации у дошкольни-

ков в современной педагогике остается и по настоящее время дискуссионным, хо-

тя достаточно хорошо разработаны психолого-педагогические основы, практика 

приобщения дошкольников к труду, охарактеризован детский труд, выявлены ме-

тоды и приемы активизации трудовой потребности детей и др. [Р. С. Буре, 2012; 

Д. Р. Залялилева, 2015; В. Куцакова, 2013]. 

Продуктивным для организации профориентационной работы 

дошкольников представляется целый ряд идей современной возрастной и 
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педагогической психологии. Психологическая сторона активизации трудовой 

деятельности детей представлена трудами таких известных советских ученых, как 

Л. А. Венгер [2005], А. В. Запорожец [1978], Д. Б. Эльконин [1997] и др. 

Знаниевый компонент профориентационной работы в дошкольном возрасте 

связан с кругом, включающим представления о мире профессий, о трудовой 

деятельности [А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, 1998], поэтому ранняя 

профориентация направлена на формирование познавательного интереса, знаний о 

многообразии профессий и профессиональных сфер. Для освоения 

«ориентировочной основы» для будущего профессионального выбора необходимо 

давать знания, что характеризует профессионала [Н. Н. Колмогорцева, 2003], 

создавать позитивный образ профессионального типажа. 

Деятельностный компонент профориентационной работы в дошкольном 

возрасте имеет проблемную основу. Как считает большинство психологов,  

трудовая деятельность не присуща дошкольнику, так как труд предполагает 

создание общественно значимых продуктов, что в связи в возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста в большей степени невозможно. 

Поэтому психологи предлагают использовать такие понятия, как «практическая 

деятельность» (А. В. Запорожец), «продуктивная деятельность» (Д. Б. Эльконин) 

и др. При этом продуктивная деятельность должна пониматься как созидательная 

работа, направленная на получение реального продукта (пусть даже не 

обладающего социальной значимостью).  

Анализируя возможные подходы к ранней профориентации дошкольников, 

А. А. Баранов выделяет несколько основных моделей, одна из которых основана 

на освоении воспитанниками различных культурных практик и включает:  

– игровую деятельность, в ходе которой дети приобретают практические 

действия с предметами труда, проходят «социальную пробу», в которой 

«проживают» социальные взаимоотношения в совместной трудовой 

деятельности; 

– продуктивную творческую деятельность в процессе приобщения 

дошкольников к различным видам искусства как для формирования у них 
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представлений о труде и профессиях, так и для достижения ими специальных 

технологических умений, получения продукта; 

– познавательную (на примере проектной) деятельность. 

Такую модель, которая основывается  на освоении различных культурных 

практик, можно понимать как комплексно-тематическую модель. Она дает 

возможность предоставлять знания дошкольникам в доступной эмоционально-

образной форме, реализовывать ту или иную тему труда в различных видах 

детского творчества (в игре, конструировании, рисовании и др.); активно 

использовать систему «ребенок – взрослый» [А. А. Баранов, 2015, с. 7–8]. 

Другую модель, более перспективную, хотя и менее распространенную в 

практике работы детских садов, А. А. Баранов называет предметно-средовой; в 

ней на предметную среду проецируется содержание образования [Там же, с. 8]. В 

основе этой модели лежит известный принцип «амплификация вместо 

акселерации», выдвинутый выдающимся советским психологом 

А. В. Запорожцем. Он утверждал, что в ходе дошкольного образования детей 

необходимо нацеливать на обогащение (амплификацию), а не на искусственное 

ускорение (акселерацию) развития [А. В. Запорожец, 1978]. «Обогащение» 

наполняет жизнь детей дошкольного возраста играми, общением со взрослыми 

или сверстниками, детским трудом, изобразительной деятельностью, которые 

очень важны в данном возрастном периоде. «Амплификация» противостоит 

«акселерации», которая предполагает резкое, необоснованно интенсивное 

развитие ребенка, получившее активное обсуждение в 90-е гг. прошлого века, 

дополнительный импульс – в 2000-е гг. в связи с идеей «предшкольного 

образования» и до сих пор являющееся своего рода модой для большой части 

родительского сообщества [Н. Ф. Виноградова, 2000]. 

Как считает А. В. Запорожец, в работах психологов аргументированно 

доказано, что «обогащение» сохраняет и укрепляет психику детей, способствует 

их нормальному развитию, сохраняет радость детства [А. В. Запорожец, 1978], 

что позволяет высказать идею, что главное при организации развития 

дошкольников не интенсивность, а широта образовательной среды. Похожую 

идею «обогащения учебной программы» выдвинул американский ученый 
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Дж. С. Рензулли [Дж. С. Рензулли, 2000]. Получается, что расширение границ 

среды может обусловливать изменение образовательной системы в сторону 

предоставления условий для становления личности ребенка, его самоопределения 

в культуре, в направлении саморазвития и творчества, при удовлетворении 

индивидуальных интересов, потребностей и возможностей. 

Стоит отметить, что есть две точки зрения на раннюю профориентацию: как 

на работу, связанную с оказанием профконсультационной помощи школьникам 

9–11 кл., и как на профориентационную работу с обучающимися 1–7 кл., а также с 

дошкольниками, направленную на раннее самоопределение, понимаемое как ран-

ний выбор, ориентация школьника на определенную профессию. 

Данные направления ранней профориентации на практике могут вызвать 

этические риски, которые связаны с такими технологиями профориентации, кото-

рые воздействуют на мотивацию детей в обход их сознания, исключающую соб-

ственную активную позицию; психологические риски, которые связаны с особенно-

стями дошкольного, младшего школьного возраста, в результате чего выбор детей 

становится стихийным, а мотивы выбора – случайными. Все это повышает воз-

можность разочарования в избранной профессии, трудоустройства не по специаль-

ности и т. д. Ранняя профориентации в данной трактовке имеет еще и такие риски. 

Покажем пример ситуации. Обучающийся 9 кл. приходит вместе с родителями на 

прием к психологу, чтобы выяснить сферу профессиональной деятельности, кото-

рая лучше подходит школьнику. Однако за этим приходом часто видится иная цель 

– переложить ответственность за выбор профессии на плечи профессионала. 

При этом и обучающийся, и родители не видят негативных последствий выбора, 

совершенного без их участия. Для качественного выбора профессии недостаточно 

только соответствия способностям и склонностям субъекта, а также потребностям 

местного рынка труда. Важна самостоятельность, осознанность и ответственность, 

авторская позиция («Это мой собственный выбор!») при совершении выбора в аль-

тернативных условиях [И. С. Сергеев, 2016, с. 3].  

Таким образом, понимание ранней профориентационной работы как рабо-

ты, связанной с оказанием профконсультационной помощи школьникам 9–11 кл., 

так и как профориентационной работы с обучающимися 1–7 кл., а также с до-
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школьниками, направленной на ориентацию школьника на определенную про-

фессию, в настоящее время является противоречивым, не соответствующим со-

временным реалиям. Мы считаем, что необходимо понимать раннюю профориен-

тацию младших школьников как пропедевтическую подготовку к будущему вы-

бору профессии. 

При понимании идеи ранней профориентации младших школьников как 

пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии стоит отметить, что 

главными принципами данного процесса выступают непрерывность и преем-

ственность, что предполагает постепенное формирование субъекта профессио-

нального самоопределения [В. И. Блинов, 2016; Н. Ф. Родичев, 2017]. 

Характеризуя раннюю профориентацию как пропедевтическую подготовку 

младших школьников к будущему выбору профессии в современной России, 

сформулируем базовые положения: 

1. Так как возрастной период, связанный с подростковым и юношеским воз-

растным этапом, именуется стадией оптации, мы считаем, что младший школь-

ный возраст – это стадия пропедевтики оптации, или пропедевтической подготов-

ки младших школьников к будущему выбору профессии. Для того чтобы опреде-

лить концептуальные основы пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии, необходимо четко определить базис, на котором у 

обучающихся в основной и старшей школе будут формироваться профориентаци-

онно значимые компетенции. В ФГОС НОО в числе требований к профориента-

ции отмечается необходимость формирования позитивного ценностно-

мотивационного отношения к труду и профессиям; информированности о мире 

профессий и его многообразии [Федеральный …, 2020]. Однако сегодня этого не-

достаточно в силу ряда обстоятельств: 

– важно видеть ценностно-смысловой опыт выбора, накопленный и осмыс-

ленный обучающимся на начальном этапе, чтобы он в рамках оптации смог осу-

ществить профессионально-образовательный выбор; 

– необходимо понимать, какой деятельностно-практический опыт 

приобретен младшим школьником на пропедевтическом этапе для дальнейшего 

успешного выбора профессии; 
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– целесообразно предвидеть аспекты социально-профессионального 

контекста окружения, влияющие на выбор профессии младшим школьником. 

2. Ранняя профориентация как пропедевтическая подготовка младших 

школьников должна быть направлена на воспитание у обучающихся интереса к 

выбору будущей профессии, положительного отношения к профессиональному 

миру, к освоению разных профессий на протяжении всей жизни, нравственных 

установок на выбор профессии; на понимание важности будущего профессио-

нально-трудового самоопределения и деятельности с учетом субъективных инте-

ресов и способностей; на формирование созидательного, нравственного, добросо-

вестного отношения к труду. Обучающиеся должны понимать и культурно-

историческую сущность  трудовых традиций как своего региона, так и России, 

проявлять уважение к ним, желание трудиться на благо родного края и Отечества. 

3. Ранняя профориентация как пропедевтическая подготовка младших 

школьников к будущему выбору профессии должна способствовать активному 

развитию личностных качеств обучающегося: профессионально значимых ка-

честв (целеустремленности, дисциплинированности, инициативности, самостоя-

тельности, организованности), знаний о собственных индивидуальных особенно-

стях, личностно близких компетенциях. Младший школьник уже имеет некую 

«базовую комплектацию», поэтому очень важно вовремя заметить эти качества, 

не обесценить и правильно развить их. 

4. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии не предполагает только знакомство с конкретными профессиями, она 

должна обеспечивать приобретение ими первоначальных знаний о мире труда, 

возможных сферах профессионального интереса с основными профессиями в них, 

о массовых, новых, гипотетических профессиях, о профессиональных областях, о 

тех требованиях, которые предъявляются в большинстве сфер профессиональной 

деятельности. 

5. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна обеспечивать овладение первоначальными трудовыми умени-

ями путем включения в профориентационно значимую практико-ориентирован-
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ную, продуктивную, проектную деятельность, участия в профессиональных и со-

циальных пробах, формирования умений выполнять соответствующие поручения, 

преодолевать трудности, самостоятельно определять цель, планировать, оцени-

вать продуктивную профориентационно значимую деятельность, принимать ре-

шения, анализировать происходящее вокруг, работать с информационными пото-

ками, позитивно общаться; осознавать направленность на будущую профессию, 

оценивать приобретенный субъектный продуктивный опыт, качество первона-

чальных трудовых умений, причины успеха или неуспеха и др. 

6. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна активно включать родителей в данную работу. В ряде исследо-

ваний [О. Ю. Елькина, 1997; Л. В. Колосова, 1989; К. А. Смирнов, 2015] отмечено, 

что родители младших школьников в той или иной мере влияют на выбор детьми 

профессий. При этом отмечается, что родители обучающихся слабо ориентируют-

ся в ситуации на местном рынке труда, не владеют достаточной информацией о 

современном уровне культуры труда и производства на предприятиях, спектре 

профессий и специальностей, приобретаемых в организациях среднего професси-

онального и высшего образования [В. И. Блинов, 2016]. Это доказывает актуаль-

ность и необходимость работы не только с обучающимися, но и с их родителями 

на этапе пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии. В результате такой деятельности родители будут готовы к выполне-

нию следующих ролей: 

– ответственного субъекта педагогического сопровождения 

пропедевтической подготовки своих детей к будущему выбору профессии, 

который достаточно информирован, умеет воспринимать критично и непредвзято 

профориентационную информацию; 

– полноценного партнера школы, других организаций, которые включены в 

сетевое взаимодействие; 

– квалифицированного заказчика профориентационных услуг, который 

способен их грамотно выбрать, учитывая их реальное качество. 

7. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии предполагает приобретение личностного профориентационно значи-
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мого опыта в ходе практической деятельности, социальных практик, а не путем 

«убеждения» и бесед. 

8. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна опираться на принцип междисциплинарности, который пред-

полагает включение в образовательный процесс всех субъектов, влияющих на 

проведение профориентационной работы. 

9. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна опираться на принцип социального партнерства, который 

включает в тесное взаимодействие все звенья образовательной системы при ре-

шении данной задачи, а также работу с родителями обучающихся, с работодате-

лями и др. 

10. Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии предполагает включение различных форм: профориентационных про-

ектов, игр, индустриальных экспедиций, профессиональных проб; профессиональ-

ных конкурсов; организацию нетворкинга, методик работы с прогностическими ма-

териалами («Атлас новых профессий», разработанный Агентством стратегических 

инициатив) и др.; предоставляет возможность вовлечь детей в различные профори-

ентационно значимые пробы; содействовать в реализации цели, включая детей в 

продуктивную деятельность. Также пропедевтическая подготовка младших школь-

ников к будущему выбору профессии на современном этапе требует создания 

предметно-пространственной среды, которая характеризуется инновационностью, 

демонстрирующей достижения научно-технической мысли (IТ, робототехника, 

биотехнологии, искусственный интеллект и др.), выполнения обучающимися тру-

довых поручений (дежурство, уборка территории и др.). 

Таким образом, ранняя профориентационная работа с младшими школьни-

ками понимается нами как их пропедевтическая подготовка, представляющая пе-

дагогический процесс формирования их готовности к предстоящему ответствен-

ному и осознанному выбору профессии. В указанном процессе до сих пор имеют-

ся следующие проблемные поля:  

1) не доказана возможность и целесообразность решения проблемы профори-

ентационной пропедевтики на уровне начального общего образования; 
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2) не разработано содержание учебного материала для целенаправленного 

формирования готовности младших школьников к будущему выбору профессии;  

3) не определены и не реализованы на практике логика процесса и средства 

достоверного формирования готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии; 

4) не выявлена наиболее эффективная система средств, форм организации, 

методов и технологий формирования готовности младших школьников к будущему 

выбору профессии; 

5) не обоснованы диагностические критерии и соответствующие показате-

ли сформированности готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии. 

Можно констатировать, что к настоящему времени отсутствуют научно 

обоснованные и проверенные на практике концепции (системы, модели) пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, соот-

ветствующие требованиям государства, педагогического сообщества, семьи и ста-

тусу современного младшего школьника. Следовательно, существует объективная 

потребность в устранении указанных недостатков. 

 

2.2 Принципы профориентационной работы с младшими школьниками 

на пропедевтическом этапе 

 

Для построения авторской концепции пропедевтической подготовки млад-

ших школьников к будущему выбору профессии большое значение имеет опре-

деление и характеристика комплекса научных принципов, предназначенных для 

оптимальной организации образовательного процесса. Вначале отметим, что ка-

тегория «принцип» в целом указывает на один из элементов оснований научной 

теории, выполняющий интегрирующую, синтезирующую и организующую функ-

ции по отношению ко всему массиву истинных высказываний определенной об-

ласти науки. Для нас важно определиться с принципами, которые в педагогике 

сформулированы и признаны как наиболее общие закономерности, определяющие 
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существенные требования к педагогическому процессу. Опираясь на принципы, 

как утверждают отечественные ученые, можно раскрыть основания для его по-

строения, определить позиции и установки, которыми позволяют педагогам под-

ходить к организации педагогического процесса [Н. В. Бордовская, 2018; 

В. А. Сластенин, 2002]. Выделение ведущих педагогических принципов способ-

ствует обоснованному определению целей, отбора содержания учебного материа-

ла, адекватных форм и методов целенаправленного воспитания и обучения под-

растающего поколения. В связи с этим педагогические принципы относятся к 

принципам конкретно-научного смысла, которые представляются приемлемыми 

для организации и осуществления образовательного процесса, ориентированного 

и на профориентационную работы с младшими школьниками. 

Прежде чем перейти к представлению комплекса конкретно-научных прин-

ципов профориентационной работы с младшими школьниками на ее пропедевти-

ческом этапе, заметим, что во многих работах, посвященных профориентации и 

самоопределению обучающихся, содержатся те или иные, отчасти пересекающие-

ся друг с другом, наборы принципов [Е. А. Климов, 1983; Н. С. Пряжников, 2014; 

С. Н. Чистякова, 2014]. В то же время не обнаруживаются работы, обосновываю-

щие комплекс конкретно-научных принципов профориентационной пропедевтики 

применительно к ранним возрастам обучающихся. Наборы таких принципов без 

развернутого научного обоснования содержатся в документах и материалах кон-

кретных организаций. В качестве примера может быть приведен профориентаци-

онный проект МБОУ «Начальная школа – детский сад № 105 для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья», г. Нижний Тагил. В нем предложен следую-

щий перечень принципов профориентационной работы с детьми старшего до-

школьного и младшего школьного возраста: принцип личностно-

ориентированного взаимодействия; принцип доступности; принцип достоверно-

сти; принцип научности знаний; принцип открытости; принцип диалогичности; 

принцип активного включения детей в практическую деятельность; принцип ре-

флексивности; принцип регионального компонента [по материалам Всероссий-

ского конкурса лучших профориентационных практик «Траектория – 2015»]. В 
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предложенном перечне явно проявляется внутренняя противоречивость, а также 

эмпиричность и рассогласованность.  

Проектируя комплекс принципов профориентационной работы с младшими 

школьниками на пропедевтическом этапе как совокупность, мы подчеркиваем, 

что она должна охватывать все элементы целенаправленной профориентации в 

начальной школе. С нашей точки зрения, к ним относятся такие элементы, как: 

цель и задачи, содержание учебного материала, формы, методы, средства, субъек-

ты, деятельность обучающихся, а также ожидаемые результаты. Подчеркнем, что 

научно-практическое назначение разрабатываемого нами комплекса принципов 

состоит в учете возрастных особенностей современных младших школьников с 

позиции профориентационной пропедевтики, специфических относительно таких 

смежных возрастных групп, как дошкольники и младшие подростки. 

Анализ трудов признанных отечественных ученых в области профориента-

ционной работы с обучающимися различных возрастов [В. И. Блинов [и др.], 

2015; С. Н. Васенкина, 2015; Е. А. Климов, 1990; Н. Н. Новикова [и др.], 2016; 

А. И. Панов, 2017; Н. С. Пряжников [и др.], 2014; Г. В. Резапкина, 2008; 

И. С. Сергеев, 2017; С. Н. Чистякова, 2014], а также собственный опыт работы с 

младшими школьниками позволил нам определить следующий комплекс принци-

пов профориентационной работы с обозначенной возрастной группой на пропе-

девтическом этапе. Его выразителями являются следующие принципы: принцип 

полисубъектности; индивидуализации; социального партнерства; активности в 

выборе сферы профессиональной деятельности; сознательного выбора сферы 

профессиональной деятельности; связи профориентационной подготовки с прак-

тикой жизни и труда; соответствия сферы профессиональной деятельности инте-

ресам и способностям; оптимального сочетания форм индивидуальной, групповой 

и коллективной профориентационной подготовки; соответствия содержания дея-

тельности формам, методам и средствам профориентационной подготовки; про-

дуктивности деятельности; насыщенности профориентационной среды. 
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Представим характеристики обозначенных принципов для организации и 

осуществления целенаправленной профориентационной работы с младшими 

школьниками на пропедевтическом этапе. 

Принцип полисубъектности предполагает включение различных субъектов 

(педагогов, родителей обучающихся, самих обучающихся) в процесс профориен-

тационной работы на пропедевтическом этапе. Как отмечает К. А. Смирнов, 

именно семья оказывает важное влияние на процесс раннего профессионального 

выбора обучающихся [К. А. Смирнов, 2015], поэтому реализация данного прин-

ципа на практике требует активной работы педагога с семьей школьника. При 

этом стоит отметить, что ранняя профориентация будет эффективна в том случае, 

если в этот процесс будут вовлекаться как обучающийся, так и его родители, ко-

торые становятся равноправными партнерами школы, помощниками, способ-

ствующими формированию субъектной позиции младшего школьника в ходе 

предварительного профессионального выбора.  

Принцип индивидуализации способствует учету возрастных особенностей, 

направленности ценностных ориентаций, жизненных планов, интересов, успевае-

мости обучающихся при организации образовательного процесса [Г. С. Демина, 

2016]. Соглашаясь с данным утверждением, мы дополняем его в контексте инди-

видуального личностно-профессионального развития каждого человека. Несмотря 

на то, что результат профориентационной работы с младшими школьниками на 

пропедевтическом этапе имеет большое значение для экономики и для общества, 

он всегда связан с выбором профессии конкретным человеком и поэтому имеет 

индивидуальный характер. Выбор профессии должен учитывать индивидуально-

личностные особенности человека, его персональные потребности, интересы, а 

также объективную ситуацию на рынке труда. При этом человек может стать 

субъектом профессионального самоопределения, лишь сделав свой собственный 

сознательный, самостоятельный шаг в направлении свободного и ответственного 

профессионального выбора в будущем. В процессе профориентационной работы 

это означает, что для каждого ребенка младшего школьного возраста должна 

обеспечиваться возможность самостоятельного при поддержке взрослого выбора 
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профориентационно значимой деятельности с учетом его склонностей и способ-

ностей. Пропедевтическая поддержка выбора профессии может трансформиро-

ваться в профориентационно значимое экспериментирование, включающее набор 

педагогически управляемых мини-проб, самоиспытаний, поисковых действий, 

призванных обеспечить построение будущей профессионально-образовательной 

траектории в индивидуальных условиях. Следовательно, возраст от 7 до 10–11 лет 

является очень важным для реализации непрерывного процесса подготовки к 

предстоящему выбору профессии.  

Принцип социального партнерства раскрывает новое понимание професси-

ональной ориентации, которую можно понимать как социальный договор, в кото-

ром, с одной стороны, выступают в качестве субъектов профориентации обучаю-

щиеся, их семьи, с другой – работодатели и их сообщество [И. П. Смирнов, 2004]. 

Учитывая сказанное, можно утверждать, что современные работодатели уже на 

уровне начальной школы предъявляют требования к результатам профориентации 

и становятся полноправным субъектом данного процесса. В связи с этим при 

формулировании цели необходимо определить, каковы требования современной 

экономики и каким образом они должны отразиться в содержании начального 

общего образования. На практике же участие предприятий экономической сферы 

в профориентационной работе с младшими школьниками не предусматривают ак-

тивную и рефлексивную позицию детей. Это связано с тем, что характер образо-

вательного процесса в целом слабо связан с будущей профессиональной жизнью 

обучающегося, так как возможности начальной школы для решения задач профо-

риентационной работы недостаточны. Решению данной проблемы будет способ-

ствовать вовлечение детей младшего школьного возраста в реальный профессио-

нально-трудовой контекст. Важную роль при этом может сыграть сетевое взаимо-

действие организаций общего, дополнительного, профессионального и высшего 

образования, технопарков и различных производственных предприятий. 

Принцип активности в выборе сферы профессиональной деятельности 

предполагает вовлечение младших школьников в сферу выбора предстоящей 

профессиональной деятельности. Следует согласиться с мнением ученых, зани-
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мающихся проблемами профессиональной ориентации подрастающего поколе-

ния, которые справедливо полагают, что будущую профессию нужно активно ис-

кать самому, знакомясь с ее спецификой и определяясь с профессиональной 

направленностью [Н. С. Пряжников, 2014]. Данная установка относится к обуча-

ющимся на уровне начального общего образования. В ее реализации на данном 

уровне большую роль могут сыграть пробы в ситуациях имитации трудовой дея-

тельности, советы родителей при демонстрации ими накопленного профессио-

нального опыта, чтение предложенной литературы по темам, связанным с миром 

профессий, выполнение различных видов работ интеллектуального и практиче-

ского назначения во внеурочное время и при получении дополнительного образо-

вания. Активность младших школьников следует связывать с предоставлением им 

свободы действий для проявления инициативы в ознакомлении с разными сфера-

ми профессиональной деятельности и конкретными профессиями в них. Чрезвы-

чайно важна инициатива, которая будет связываться с проявлением личностных 

устремлений к самореализации и их поддержкой со стороны педагогов и других 

участников ранней профориентации. Проявленная инициатива в данном случае 

вполне может послужить в качестве фактора для объективной оценки младшими 

школьниками своих возможностей, определения перспективы предстоящего про-

фессионального выбора.  

Принцип сознательного выбора сферы профессиональной деятельности 

представляет собой целенаправленное, активное восприятие и освоение знаний о 

мире профессий в целом, конкретных профессиях в нем с учетом современного 

состояния общества, их осмысление, творческую переработку, а самое главное, их 

применение в специально созданных учебных ситуациях и в повседневной жизни. 

В обозначенном аспекте сознательность выбора сферы профессиональной дея-

тельности должна проявляться в созданных педагогом и другими участниками 

профориентационного образовательного процесса условиях. Они должны способ-

ствовать осмысленному восприятию образовательных целей и задач, проникнове-

нию в сущность содержания изучаемого материала, осознанному использованию 

полученных знаний в практической деятельности на основе задействования соот-
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ветствующих умений [А. Я. Журкина, С. Н. Чистякова, 1996]. Сознательный вы-

бор базируется на мотивах, характере и уровне познавательной деятельности де-

тей, организации педагогического процесса с использованием соответствующих 

форм, методов, приемов и средств. В его основе лежит мыслительная и речемыс-

лительная активность детей. 

Принцип связи профориентационной подготовки с практикой жизни и тру-

да направлен на учет потребностей экономики в квалифицированных кадрах, что 

предполагает организацию эффективного трудового воспитания, так как без него 

профориентационная работа абстрактна, оторвана от практики и не способствует 

профессиональному становлению личности. Принцип связи профориентационной 

подготовки с практикой жизни и труда ориентирует на оказание поддержки обуча-

ющимся на всех этапах, в том числе и на этапе начальной школы, в выборе буду-

щей профессии с опорой на практику, с учетом потребностей экономики в квали-

фицированных кадрах, конкурентоспособности на рынке труда [Ю. А. Дмитриев. 

2013]. Данный принцип обуславливает важность усвоения обучающимися знаний о 

различных сферах современной экономики, практических трудовых умений, фор-

мирования способности ориентироваться в современной технике, которые будут 

способствовать подготовке к будущему выбору профессии. 

Принцип соответствия сферы профессиональной деятельности интересам 

и способностям личности и учета потребностей общества в кадрах отражает 

сущность личностного и общественного аспектов выбора профессии. При 

построении профориентационной работы с младшими школьниками педагогам и 

другим участникам образовательного процесса важно помнить, что при выборе 

профессии нужно исходить не только из собственных интересов, но и важно 

учитывать потребности общества. Нарушение закона оптимального соотношения 

потребностей личности и общества может привести к нарушению баланса в 

кадровой структуре. В создавшейся ситуации актуальным становится 

определение не только личностных ценностей, но и ценностей того общества, в 

котором человеку предстоит жить [В. И. Блинов, И. С. Сергеев, 2017]. Ценностно-

смысловое будущее значимо для дальнейшего самоопределения. Оно выступает 
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для человека как идеальное проецирование себя в будущее, иначе говоря, 

смысловое будущее выступает как перспектива развития человека. В 

сложившихся условиях постиндустриального развития общества на первый план 

выходит потребность в поиске смысла жизни, в определении основных 

жизненных целей, что, несомненно, связывается с выбором будущей собственной 

профессиональной деятельности. В совокупности это отразилось на проявлении 

интереса к отдельным профессиональным сферам, в частности, сферам IT, PR, web-

разработки, менеджмента, производства информации, кибербезопасности, 

гейминга, технологий в экологическом и аграрном секторах, ведения 

индивидуальных или совместных проектов и др. Такой интерес вполне совпадает с 

общественными и государственными запросами, реализация которых может 

обеспечить финансовое благополучие и решение различных социальных проблем. 

Принцип оптимального сочетания форм индивидуальной, групповой и кол-

лективной профориентационной подготовки требует использования различных 

форм, не только массовых, при этом в отношении младших школьников важно 

помнить, что каждая форма имеет свои ограничения и в то же время профориен-

тационный потенциал. Индивидуальные формы не формируют у обучающихся 

умения жить в коллективе, тормозят накопление опыта совместной работы и об-

щения. Использование коллективных форм усредняет подход к обучающимся и 

не использует потенциал индивидуальных возможностей детей. Данный принцип 

предполагает использование как групповой, так и дифференцированной деятель-

ности, коллективных и индивидуальных форм, а также включение в коллективные 

формы элементов самостоятельной познавательной работы [Н. Ф. Виноградова, 

2003]. Принцип оптимального сочетания форм индивидуальной, групповой и кол-

лективной профориентационной подготовки связан с личностно ориентирован-

ным подходом, так как с опорой на индивидуальность могут выстраиваться инди-

видуальные траектории с правом выбора приемлемых форм и методов работы. 

Принцип соответствия содержания деятельности формам, методам и 

средствам профориентационной подготовки ориентирован на подбор и исполь-

зование организационного и процедурного инструментария в соответствии с при-
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оритетными для младших школьников видами деятельности – учебной, игровой, 

трудовой, проектной и коммуникативной. В нашем исследовании содержание 

представлено на основе признания сущности содержания образования как педаго-

гически адаптированного социального опыта во всей структурной полноте, изло-

женного в работах отечественных ученых [В. В. Краевский, 1989; И. Я. Лернер, 

1981]. В соответствии с этим содержание материала профориентационного назна-

чения лучше выражать в четырех компонентах – знаниях, способах деятельности 

или умениях, опыте ценностных отношений и опыте творческой деятельности. 

Такой подход позволяет реализовать разные виды деятельности, характерные для 

младшего школьника. Знания касаются различных сфер профессионального инте-

реса, конкретных профессий в них, деятельности людей в профессиях, перспек-

тивных профессиях с учетом развивающегося постиндустриального общества. 

Для овладения ими лучше задействовать из числа форм учебные занятия, ориен-

тированные на актуализацию имеющихся и овладение новыми знаниями, занятия 

на систематизацию и обобщение знаний, из методов – рецептивные, логические, а 

также самостоятельную работу. Умения связаны с целеполаганием, использова-

нием знаний в учебных ситуациях и повседневной жизни, выполнением практи-

ческих действий, принятием решений, коммуникацией, реализацией проектов. 

Для овладения ими важны формы занятий с элементами экспериментирования, 

практикумы, выполнение заданий и разрешение проблемных ситуаций в профес-

сиональных пробах. Ценностные отношения касаются значения труда в жизни че-

ловека, его нравственного смысла, важности получения профессии в соответствии 

с собственными способностями и возможностями. Для формирования таких отно-

шений важны учебные занятия и методы на основе использования эмоционально-

окрашенных ситуаций, применения учебного материала с позиции желаемой про-

фессии, использования образов ярких личностей, проявивших себя в профессиях.  

Опыт творческой деятельности касается проектирования профессионально-

го будущего, принятия нестандартных решений, общения в различных 

социальных группах, выполнения несложных исследований, оценивания создан-

ных продуктов профориентационно значимой деятельности. Для формирования 
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такого опыта важны учебные занятия и методы, обеспечивающие разрешение 

проблемных ситуаций, выполнение частично-поисковых и поисковых заданий, 

заданий на преобразование учебной информации и создание новых продуктов в 

учебной и проектной деятельности.  

Принцип продуктивности деятельности предполагает нацеленность всех 

участников образовательного процесса на достижение «профориентационно зна-

чимого продукта», под которым понимается «овеществленный, воспринимаемый 

другими итог практической работы учащегося (с использованием ресурсов про-

фессионально-производственной и социокультурной среды), проводившейся с 

использованием инструментов рефлексивного осмысления ее процесса и резуль-

тата, значимый для проектирования персонального послешкольного образова-

тельно-профессионального маршрута» [С. Н. Чистякова, 2014]. Соглашаемся с 

О. Ю. Елькиной, которая характеризует профориентационно значимый продукт 

как, с одной стороны, субъективно новый, с другой – общественно ценный и с 

третьей – продукт, имеющий эмоциональную привлекательность [О. Ю. Елькина, 

2016]. Такое понимание профориентационно значимого продукта существенно 

отличается от принятого в отечественной научной традиции отождествления про-

дуктивной деятельности школьника с творческой деятельностью, которой проти-

вопоставляется репродуктивная [О. О. Гонина, 2016]. Для младшего школьника 

наиболее типичным профориентационно значимым продуктом могут быть изде-

лия, выполненные как по образцу, так и с включением элементов творчества в хо-

де профессиональной пробы. Справедливо мнение, что опыт воспринимается как 

«заимствованные образцы творческой активности, которые переходят во внут-

ренний план личности, становятся нормой в ее действиях и поведении» 

[О. Ю. Елькина, 2015]. 

Принцип насыщенности профориентационной среды предполагает органи-

зацию и проведение профориентационной работы с младшими школьниками в 

образовательной среде с учетом использования возможностей окружения 

[В. А. Ясвин, 2001]. Категория «возможности» подчеркивает активный характер 

личности, которая осваивает среду, и взаимосвязь влияния человека и среды. 
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Принимаем точку зрения В. И. Слободчикова о том, что центральной характери-

стикой образовательной среды является ее насыщенность образовательными ре-

сурсами [В. И. Слободчиков, 1997]. В отношении нашего исследования речь идет 

о профориентационной среде, создающей возможности для множественных «вы-

боров» и «проб» в контексте профессиональной ориентации младших школьни-

ков. С этой точки зрения, ключевой организационно-педагогической задачей для 

всех субъектов становится организация комплекса развивающих возможностей 

профориентационной среды. В отличие от разовых профориентационных меро-

приятий она является «мягким» средством профориентации и дает возможность 

преодолеть многие барьеры в ситуациях «пробуй» и «открывай» себя в различных 

видах деятельности». Насыщенность профориентационной среды, включая ресур-

сы детских технопарков, побуждает младших школьников к проявлению их воз-

растной активности, выполнению разнообразных проб своих сил и возможностей. 

Следовательно, насыщение образовательного пространства соответствующими 

ресурсами открывает младшим школьникам широкие возможности для лучшего 

личностного развития.  

В обобщенном виде принципы, необходимые для целенаправленной орга-

низации и осуществления пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии, представлены в таблице 2. В ней указаны краткие 

характеристики каждого из предложенной совокупности принципов примени-

тельно к ранней профессиональной пропедевтике детей. 

Совокупность указанных выше научных принципов обусловила выделение и 

использование в выполняемом исследовании приоритетных конкретно-научных 

подходов. Таковыми являются личностно ориентированный [Е. В. Бондаревская, 

2000; О. С. Газман, 2002; Э. Н. Гусинский [и др.], 1994; В. В. Сериков, 1999; 

И. С. Якиманская, 2002] и практико-ориентированный [Ю. П. Ветров [и др.], 2002; 

Т. А. Дмитриенко, 2005; И. Ю. Калугина, 2000; В. С. Просалова, 2013]. Предста-

вим их характеристики. 
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Таблица 2 – Назначение научных принципов в пропедевтической подготовке 

младших школьников к будущему выбору профессии 

№ 
п / п 

Названия 
принципов 

Краткие характеристики 
принципов 

1 2 3 

1. Индивидуализации 

Организация пропедевтической подготовки младших 
школьников с учетом их возрастных возможностей, 
уровня успеваемости, профессиональных интересов, раз-
личных ценностных ориентаций, жизненных планов 

2. Полисубъектности 

Обеспечение многомерно-деятельностного взаимодей-
ствия всех участников пропедевтической подготовки 
младших школьников как субъектов для их апробации в 
разных профессионально значимых ролях 

3. 
Продуктивности 

деятельности 

Включение младших школьников в полезную для себя и 
окружающих деятельность по получению в процессе 
пропедевтической подготовки профессионально значимо-
го продукта 

4. 
Активности в выборе 

сферы профессиональной 
деятельности 

Выяснение предполагаемой сферы профессиональных 
интересов, способностей к профессиям в них при выпол-
нении младшими школьниками в процессе пропедевтиче-
ской подготовки профпроб; поиск ими информации о же-
лаемой профессии от родителей, при чтении литературы, 
просмотре и прослушивании передач, выполнении прак-
тической работы 

5. 
Сознательного выбора 

сферы профессиональной 
деятельности 

Организация в процессе пропедевтической подготовки 
мотивированной деятельности младших школьников по 
ознакомлению с актуальными ценностями общества, со-
ответствующими им сферами профессиональных интере-
сов для предварительного выбора желаемой профессии 

6. 

Соответствия сферы 
профессиональной 

деятельности интересам 
и способностям 

Выявление в процессе пропедевтической подготовки ин-
дивидуальных особенностей и профессиональных пред-
почтений младших школьников для их соотнесения с ак-
туальным социальным заказом на профессии в стране и 
регионе проживания 

7. 

Связи 
профориентационной 

подготовки с практикой 
жизни и труда 

Обеспечение нацеленности пропедевтической подготовки 
младших школьников на труд, жизненную практику, на 
помощь в предварительном выборе будущей профессии 
при учете потребностей общества и экономики 

8. 
Социального 
партнерства 

Реализация взаимосвязи образовательной организации, 
семьи и близкого окружения, организаций дополнитель-
ного образования, представителей различных сфер труда 
и профессий в них для осуществления целенаправленной 
и скоординированной пропедевтической подготовки 
младших школьников 

9. 
Насыщенности 

профориентационной 
среды 

Предоставление множественного выбора различных об-
разовательных средств при задействовании потенциала 
других участников пропедевтической подготовки для бо-
лее полного учета интересов и способностей младших 
школьников, способствующего их раннему профессио-
нальному самоопределению 
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Окончание табл. 2 

10. 

Оптимального сочетания 

форм индивидуальной, 

групповой и коллективной 

профориентационной 

подготовки 

Обеспечение в процессе пропедевтической подготовки 

баланса разных форм работы с младшими школьниками 

при учете их возраста, выявленных индивидуальных и 

групповых интересов и способностей, специфики дея-

тельности в предварительно выбранных профессиях 

11. 

Соответствия содержания 

деятельности формам, 

методам и средствам 

профориентационной 

подготовки 

Подбор и использование в пропедевтической подготовке 

младших школьников организационного и процедурного 

инструментария в соответствии с приоритетными для них 

видами деятельности – учебной, игровой, трудовой, про-

ектной и коммуникативной 

 

Личностно ориентированный подход направлен на выявление индивиду-

альных особенностей младшего школьника как субъекта познания и предметной 

деятельности и обеспечения на этой основе развития и саморазвития, поэтому ма-

териал профориентационного назначения, формы организации, методы и средства 

овладения им должны подбираться так, чтобы дети могли проявлять избиратель-

ность ко всему из перечисленного. Как считает И. С. Якиманская, очень важно 

«признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека, 

его развития как индивида, со своим субъектным опытом» [И. С. Якиманская, 

2002]. В этом аспекте выделяется принадлежность приобретенного опыта кон-

кретному человеку, который определяет собственную жизненную и профессио-

нальную траекторию. В этой ситуации для младшего школьника ценно не столько 

воспроизведение общественного, сколько индивидуального опыта освоения и ис-

пользования в реальных профессионально значимых ситуациях знаний, умений, 

ценностных отношений и творчества. Хорошо, если будут созданы определенные 

условия, которые предполагают усиление акцента на материале, имеющем про-

фориентационную направленность; использование разнообразных форм, методов 

и средств организации деятельности, обеспечивающих использование субъектно-

го опыта; создание на уроках, внеурочных занятиях атмосферы заинтересованно-

сти, доброжелательности, включенности в познавательную деятельность каждого 

обучающегося; задействование такого дидактического материала, который позво-

ляет детям выбирать интересные для них виды и формы поисковой деятельности; 

активизацию ситуаций общения, стимулирующих проявление инициативы, само-

стоятельности, избирательности в способах работы. 
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Практико-ориентированный подход всецело отрицает абстрактную просве-

тительскую направленность в пропедевтической подготовке младших школьников 

к будущему выбору профессии и предполагает соотнесение содержания учебного 

материала, форм организации, методов и средств с возможностью его использова-

нием в учебных ситуациях и повседневной жизни [Ю. П. Ветров [и др.], 2002]. В 

данном контексте исследование ориентировано на реализацию в урочной деятель-

ности такой подготовки детей, при которой профориентационное содержание соче-

тается в логическом, эмоциональном и образном аспектах. Кроме того, младшие 

школьники, осваивающие содержание по указанной схеме, приобретают не только 

знания, но и реальный опыт их применения. На своем опыте они получают воз-

можность убедиться в том, что профориентационная информация помогает решать 

актуальные проблемы и задачи, важные для жизни каждого. Вместе с тем образо-

вательный процесс насыщается атмосферой творческого поиска, в которой млад-

шие школьники приобщаются к познанию многообразия профессиональных сфер с 

профессиями в них. Внеурочная деятельности при этом является логическим про-

должением урочной, расширяя практическую составляющую профориентационно-

го образования, позволяет детям проявлять свою индивидуальность в выборе про-

грамм подготовки с учетом интересов, способностей и возможностей. 

Таким образом, организация профориентационной работы с младшими 

школьниками на пропедевтическом этапе должна осуществляться на основе ис-

пользования приоритетных принципов: полисубъектности; индивидуализации; 

социального партнерства; активности в выборе сферы профессиональной дея-

тельности; сознательного выбора сферы профессиональной деятельности; связи 

профориентационной подготовки с практикой жизни и труда; соответствия сферы 

профессиональной деятельности интересам и способностям; оптимального соче-

тания форм индивидуальной, групповой и коллективной профориентационной 

подготовки; соответствия содержания деятельности формам, методам и средствам 

профориентационной подготовки; продуктивности деятельности; насыщенности 

профориентационной среды. Совокупность указанных принципов позволила 

определиться с конкретно-научными подходами – личностно ориентированным и 
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практико-ориентированным, без которых затруднительно осуществление полно-

ценной подготовки младших школьников к раннему выбору профессии. 

 

2.3 Функции субъектов пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии 

 

Субъекты пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии – основные акторы, оказывающие влияние на раннее мотиви-

рованное профессиональное самоопределение обучающихся в образовательном 

процессе начального общего образования и социальной среде обучающихся. Ос-

новными субъектами пропедевтической подготовки младших школьников к бу-

дущему выбору профессии являются родители (законные представители) и семья, 

педагоги и администрация общеобразовательных организаций и организаций до-

полнительного образования, представители различных сфер труда и профессий в 

них, а также сами младшие школьники.  

Функции субъектов определяются их социально-ролевой позицией, соци-

альными и профессиональными компетенциями, возможностями ресурсного 

обеспечения системы пропедевтической подготовки младших школьников к бу-

дущему выбору профессии. В числе основных функций субъектов пропедевти-

ческой подготовки: актуализация ценностей, влияющих на выбор сферы профес-

сионального интереса, значимых личностных и профессиональных качеств; вы-

явление интересов и способностей обучающихся к предполагаемой профессии; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий, об особенно-

стях деятельности специалистов массовых и редких профессий, условиях их 

труда, образовательных организациях, в которых можно получать профессии се-

годня и в будущем. Успешность реализации субъектами потенциала пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии 

определяется эффективностью взаимодействия школы, семьи и профессиональ-

ной среды в обеспечении системности диагностики, планирования, исполнения, 

координации, управления, оценивания, коррекции и рефлексии проводимой ра-

боты с обучающимися. 
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Педагоги и администрация общеобразовательных организаций осуществ-

ляют собственно пропедевтическую подготовку младших школьников к будуще-

му выбору профессии в урочной и во внеурочной деятельности, разрабатывают 

содержание учебного материала, определяют и реализуют подходящие формы, 

методы и средства, контролируют, координируют, корректируют действия других 

участников обозначенного процесса и управляют этими действиями. Педагоги и 

представители организаций дополнительного образования разрабатывают и реа-

лизуют программы, поддерживающие выявленные интересы, потребности и воз-

можности младших школьников к профессиям, позволяют им практически реали-

зовать свой потенциал и убедиться в правильности сделанного выбора. 

Представители различных сфер труда и профессий в них информируют 

младших школьников о разнообразии современных профессий, организуют экс-

курсии на производства, в учреждения и организации различных сфер социальной 

жизни. Родители (законные представители) и семья оказывают непосредственное 

влияние на формирование у своих детей первых базовых представлений об их 

жизненном пути и привлекательной профессии, помогают детям выявить интере-

сы, потребности и возможности к определенным профессиям, делятся накоплен-

ным профессиональным опытом во внеурочной деятельности, оказывают помощь 

администрации и педагогам в организации профориентационных мероприятий. 

Младшие школьники с учетом их возрастных особенностей обретают ценностно-

мотивационные основы самоопределения, позитивное отношение к трудовой дея-

тельности, получают представления о многообразии профессий, выражают инте-

рес к определенным профессиям, осмысливают роль труда в жизни человека и 

общества. Все участники пропедевтической подготовки к будущему выбору про-

фессии включены в работу по выполнению младшими школьниками профпроб, 

оцениванию и рефлексии достигаемых результатов. 

Препятствиями для успешной реализации педагогами образовательных орга-

низаций пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии являются отрицательные мотивационные установки и профессиональ-

ные стереотипы педагогов. Таковыми также являются их недостаточная активность 
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по выявлению интересов, возможностей и способностей младших школьников к 

профессиям во взаимосвязи с семьей, сопротивление работе в профориентацион-

ном направлении и совершенствованию в нем. Достаточно распространенной явля-

ется позиция педагогов, что профориентационная функция не входит в содержание 

их профессиональной деятельности. Это вполне преодолимо при построении и ре-

ализации системы пропедевтической подготовки обучающихся 1–4 классов к бу-

дущему осознанному выбору профессии. Однако объективной проблемой при этом 

остается рассогласование профориентационной составляющей содержания получа-

емого начального общего образования с востребованными экономической сферой 

профессиями. Сегодня оно осваивается младшими школьниками преимущественно 

в ограниченных рамках воспитательных программ и предметной области «Техно-

логия» без учета потенциала предметов других образовательных областей, про-

грамм дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

В работах ряда исследователей (О. Ю. Елькина [2016], Т. М. Зайцева [2017, 

с. 29–30], Е. Ю. Кирсанова [2017], Н. С. Пряжников [1995], Н. Е. Скрипова 

[2017], К. А. Смирнов [2015]) отмечается, что существенное, а порой определя-

ющее влияние на профессиональный выбор детей оказывают их родители. 

Вполне обоснованно реализуемые сегодня в системе общего образования ФГОС 

определяют семью в качестве приоритетного фактора развития личности ребен-

ка на протяжении всего школьного образования, включая его начальную ступень 

[Федеральный …, 2009]. 

Как правило, дети, начиная с дошкольного возраста, уже участвуют в тру-

довой жизни семьи, выполняя дома отдельные поручения и имея в ряде случаев 

постоянные трудовые обязанности. Сохранение этой практики и в современную 

цифровую эпоху подтверждается рядом эмпирических исследований, среди кото-

рых можно обозначить, например, работу Т. И. Шалавиной [Т. И. Шалавина, 

2017, с. 155]. 

Условия успешного взаимодействия родителей с детьми в процессе их про-

фессионального самоопределения были исследованы и подробно описаны еще в 

последней четверти прошлого столетия. Так, Е. А. Климов в 1990 г. в числе по-
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добных условий называет: знание родителями интересов и потребностей ребенка; 

умение управлять собой, своим поведением и чувствами; естественность в обще-

нии с детьми и избегание шаблонов, формального следования родительской роли; 

стремление и готовность сотрудничать в направлении движения к общим целям; 

способность становиться на позицию ребенка и видеть в нем личность 

[Е. А. Климов, 1990]. 

В отличие от советского периода, на протяжении которого были выработа-

ны эти рекомендации, родительская общественность в современной Российской 

Федерации представляет собой весьма неоднородное явление. Недавними иссле-

дованиями выявлено, что 51,8 % родителей тяготеют к индустриальной модели 

профессионального самоопределения «слабо ограниченного выбора»; 15,5 % – к 

постиндустриальной модели «построения собственной модели профессионально-

го будущего в условиях неограниченного выбора»; 6,6 % – к традиционной моде-

ли «заранее предопределенного выбора», остальные – к переходным моделям 

[К. А. Смирнов, 2015, с. 117]. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает С. Н. Чистякова, зачастую воздей-

ствие родителей на самоопределение детей в профессии представляет отдельную 

проблему [С. Н. Чистякова, 2014, с. 41]. Эта мысль нашла подтверждение и разви-

тие в ряде других исследований. Так, по данным Е. Ю. Кирсановой, значительная 

доля родителей (69 % от общей выборки) признают только за собой способность 

правильно определить подходящую для своего ребенка профессию. Однако, как 

показывают исследования, в действительности только четверть обучающихся 

воспользовались советом родителей при выборе будущей профессии; при этом 

существенно большее влияние оказало мнение друзей (порядка 40 %) 

[Е. Ю. Кирсанова, 2017, с. 39]. Близкие данные показывают результаты другого 

современного исследования, согласно которому почти половина опрошенных ро-

дителей (45 %) основным методом поддержки профессионального самоопределе-

ния считают свой собственный родительский совет, еще треть (30 %) – мягкое 

выражение мнения старших членов семьи – специалистов в конкретных областях 

[К. А. Смирнов, 2015, с. 117].  
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Помимо прямого влияния на профессиональный выбор детей, родительская 

позиция оказывает на него и опосредованное влияние, особенно в тех семьях, где 

авторитет родителей достаточно велик. Л. Н. Абросимова образно называет этот 

эффект «магией эмоциональной оценки профессии родителями», под влиянием 

которой ребенок «автоматически и безоговорочно» принимает родительскую по-

зицию [Л. Н. Абросимова, 2014, с. 23]. Указанный эффект наиболее ярко действу-

ет в младшем школьном возрасте, когда у ребенка формируется система ценност-

ных ориентаций, в том числе по отношению к миру труда и профессий. В даль-

нейшем, в подростковом возрасте, многие, а возможно и все профориентационно 

значимые выборы ребенка, даже если они напрямую и не соотносятся с указания-

ми и советами родителей, неизбежно понесут в себе следы этого раннего влияния. 

Это свидетельствует о важности работы с родителями по овладению ими 

субъектной ролью в процессе профориентационной пропедевтики самоопределе-

ния детей младшего школьного возраста. Решение этой задачи возможно при пе-

реводе позиции родителей обучающихся с объектной в профориентационной ра-

боте школы к субъектной позиции в ходе профессионального самоопределения 

детей и подростков. Очевидно, что эффективная реализация субъектного потен-

циала родителей потребует оказания им целенаправленной и систематической 

консультативной помощи на основе уважения и партнерского характера взаимо-

действия. При этом существует и встречный запрос со стороны родителей – ис-

следование К. А. Смирнова выявило, что более половины опрошенных родителей 

считает, что профориентационная помощь со стороны специалистов ребенку 

необходима. В то же время почти все родители отмечают, что на практике роль 

школы как организатора работы по профессиональному самоопределению уча-

щихся чрезвычайно слаба [К. А. Смирнов, 2015, с. 117]. 

Вопрос о значимости влияния родителей на профессиональное самоопреде-

ление обучающихся начальных классов неизбежно связан с качеством этого влия-

ния, которое, в свою очередь, напрямую зависит от качества родительской куль-

туры и от качества состояния семьи в целом. Общее кризисное состояние многих 

российских семей, связанное с такими явлениями, как бедность, безработица, асо-
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циальный образ жизни родителей и прямое уклонение их от выполнения своего 

родительского долга, психологическая депривация, педагогическая несостоятель-

ность родителей, высокая конфликтность, негативно сказываются на процессе са-

моопределения детей. В таких семьях, как показано Т. М. Зайцевой, обучающиеся 

имеют низкую успеваемость, отмечается их пассивное отношение к своему буду-

щему. Для детей этой категории определение перспективы ближнего и дальнего 

профессионально-личностного будущего представляется крайне затруднитель-

ным, им сложно установить зависимость и понять, что место человека в обществе, 

его успех во многом определяются образом жизни, отношением к образованию 

[Т. М. Зайцева, 2017, с. 29–30]. 

Важный аспект проблемного влияния родителей на самоопределение детей 

в профессии и его глубокие социальные причины описаны в исследовании 

А. А. Попова. Автор указывает на усиливающееся явление современного инфор-

мационного социума, когда на профессиональную ориентацию детей и молодежи 

оказывают большое влияние «мифологемы, транслируемые СМИ и ближайшим 

окружением взрослых, по большей части отказавшихся от собственных жизнен-

ных шансов и вследствие этого оказавшихся неуспешными в жизни» 

[А. А. Попов, 2008]. На схожий феномен указывает О. Г. Холодкова: «Значитель-

ное число нынешних родителей множественные неудачи в семейной, профессио-

нальной и иной сферах, серьезные профессиональные и личностные проблемы 

переносят на ребенка, который находится в атмосфере переживания трудностей, 

несостоятельности, неуспеха, беспомощности и безнадежности. Возникает своего 

рода “наследование” опыта семейных неудач и родительской неэффективности» 

[О. Г. Холодкова, 2014, с. 11]. Действительно, как показывает анализ практики, 

родители, не имеющие положительного опыта профессионального самоопределе-

ния в условиях социально-экономической неопределенности, способны повлиять 

на формирование у детей ошибочных и негативных стратегий профессионального 

самоопределения.  

Другой аспект этого явления – попытка родителей компенсировать соб-

ственные жизненные неудачи. По нашим данным, трое из четырех родителей 
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(76 %) не хотят, чтобы ребенок в будущем выбрал их профессию. Разочаровав-

шись в собственной жизни, такие родители желают обеспечить детям «безоблач-

ное будущее» посредством получения тех профессий, которые считаются пре-

стижными, не соотнося представления о «престижности» с собственными интере-

сами и способностями ребенка, что также приводит в дальнейшем к его профес-

сиональной и личностной неуспешности. Н. С. Пряжников по результатам много-

летних наблюдений указывает, что наиболее распространенная родительская 

ошибка – это чрезмерное доверие «общественному мнению» [Н. С. Пряжников, 

2012, с. 68], иначе говоря, некритичное отношение к деформациям общественного 

сознания, принятие распространенности определенных мнений за их истинность.  

«Накопительный эффект» влияния обозначенных тенденций, по мнению 

Н. Е. Скриповой, заключается в «деформации профессионально-ценностных ори-

ентаций личности, предпосылки которой под влиянием родителей закладываются 

уже в младшем школьном возрасте» [Н. Е. Скрипова, 2015, с. 58]. 

Вместе с тем ряд исследователей полагают, что влияние конфликтующих 

реальностей на профессиональное самоопределение может быть как деструктив-

ным, так и конструктивным (Э. Ф. Зеер, М. В. Кормильцева, Э. Э. Сыманюк). Тот 

или иной эффект обусловлен прежде всего педагогической целесообразностью и 

системностью работы по профессиональному самоопределению, единством и 

слаженностью действий основных субъектов данного процесса – семьи и образо-

вательной организации. Однако на практике такая работа педагогов с родителями 

школьников проводится согласованно и системно лишь на немногих территориях 

и в отдельных образовательных организациях России. При этом преобладают та-

кие традиционные формы, как привлечение внимания родителей к проблемам 

профориентации детей, профессиональное просвещение родителей об актуальной 

ситуации на рынке труда, встречи с интересными людьми (профессионалами), 

знакомство с профессиональными династиями (на примерах отдельных семей) и 

т. п. [Н. Е. Скрипова, 2015, с. 58]. Разумный подход во взаимодействии школы и 

семьи в направлении раннего профессионального самоопределения младших 

школьников предложен О. Ю. Елькиной. С ее позиции, профориентационную ра-
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боту в семье важно выполнять в согласовании с родителями и другими членами 

семьи [О. Ю. Елькина, 2013, с. 60].  

Необходимость вовлечения родителей как полноценных субъектов профори-

ентационной пропедевтики самоопределения младших школьников требует поста-

новки и решения ряда новых задач, связанных с актуализацией представлений ро-

дителей о современном мире профессий; преодолением сложившихся у них стерео-

типов и мифов, субъективных оценок и суждений о тех или иных профессиях; раз-

работкой содержания и методического обеспечения по ознакомлению родителей и 

младших школьников с проблемами профессионального самоопределения, а также 

ориентирами и эффективными индивидуальными стратегиями их разрешения. 

Таким образом, наиболее сложные аспекты в работе с родителями связаны с 

коррекцией их собственных взглядов и убеждений, обусловленных не только де-

фицитом информации о современном состоянии мира труда и профессий, но и 

широким распространением ценностных деформаций, препятствующих успешно-

му профессиональному самоопределению подрастающих поколений. В связи с 

этим, как отмечается в современной Концепции сопровождения профессиональ-

ного самоопределения в условиях непрерывности образования, следует открыто 

обсуждать с обучающимися и их семьями острые проблемы, выводя их из «зон 

умолчания» [Концепция сопровождения …, 2017]. 

Среди этих проблем, как нам представляется, одной из значимых, несо-

мненно, выступает слабое владение информацией о современной ситуации в мире 

труда и профессий. Эта проблема отражает верхний пласт проблем, разрешение 

которых возможно без особых дополнительных затрат, с использованием тради-

ционных педагогических средств. Наиболее значимые выразители обозначенной 

проблемы связаны с отсутствием как у детей, так и у взрослых адекватных пред-

ставлений о профессиональном выборе и о мире современных профессий. Роди-

тели школьников часто транслируют им свои представления о профессиях, осно-

ванные на индивидуальном жизненном опыте. Эти представления зачастую ха-

рактеризуются узким, субъективным видением, опираются на устаревшие данные 

и не подкреплены знанием о реальной ситуации на рынке труда, новых условиях 

профессиональной деятельности [Концепция сопровождения …, 2017]. 
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Обратим также внимание на явления современного общества, оказывающие 

негативное влияние на всех субъектов пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. 

1. Распространение потребительских тенденций. Это явление приводит к 

негативным изменениям общественного сознания, которые, в свою очередь, ста-

новятся предпосылками и факторами для широкого спектра других явлений. Со-

временные исследователи выделяют следующие их характеристики: 

1.1 Индивидуальная свобода определяется в качестве высшего блага, но 

связывается с рассмотрением любых жизненных решений как потребительского 

выбора с учетом сложившихся обстоятельств [З. Бауман, 2008, с. 91 и 96]. 

1.2 Широкое распространение и влияние на общество приобрели ценности 

личного благополучия (эгоцентризм), предполагающие превалирование 

прагматических ориентаций и устремленность к быстрому исполнению желаний 

без каких бы то ни было усилий [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 5]. 

1.3 Активная роль принадлежит средствам массовой информации, рекламе и 

другим манипулятивным инструментам, оказывающим влияние на продвижение и 

закрепление в сознании людей ценностных ориентаций на личное благополучие и 

получение удовольствий. 

1.4 Идеальный образ жизни человека подменяется, его представления о 

ценности труда и профессионализме трансформируются, что приводит к 

доминированию социально-психологических критериев профессионального 

выбора. Вместе с тем функционально-смысловые критерии, связанные с 

содержательной характеристикой профессиональной деятельности, утрачивают 

свое влияние [П. А. Гостева, 2003]. Для «рыночного человека» важен прежде 

всего результат продажи своего труда (Э. Фромм), его в меньшей степени 

интересуют содержательные и социокультурные стороны профессионально-

трудовой деятельности. При этом смысл профессионального выбора выходит за 

рамки выбираемой профессиональной деятельности [Н. С. Пряжников, 2000]. 

Получается, что поиск возможностей как можно больше заработать и получить 

другие «жизненные бонусы» подменяет собой подлинное профессиональное 
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самоопределение. Как свидетельствует одно из исследований, более трети 

выпускников общеобразовательных школ приоритетом считают ценность 

«материальная выгода», следующими по значимости идут «возможности 

общения» и «комфортные условия труда» [Л. Н. Абросимова, 2014, с. 25] – все 

это ценности потребительского порядка. По данным другого исследования, 

только 13 % респондентов – граждан нашей страны – отвечают, что стали бы 

работать, имея достаточно других средств для существования [Л. А. Раимова, 

2016, с. 176]. Явно обнаруживается превалирование направленности личности с 

выраженными потребительскими и эгоистическими ценностями, не 

сбалансированными социальными, культурными, духовными интересами. В то же 

время в исследовании Н. В. Мальцевой утверждается, что осмысленный выбор 

профессии во многом зависит от духовно-нравственных ценностей (собственного 

профессионального самоопределения, связанного с личностно значимыми 

ценностями), а не от эгоистически-престижных ценностей («внепрофессиональ-

ного» самоопределения, не связанного со смыслом избранной профессиональной 

деятельности) [Н. В. Мальцева, 2009, с. 178]. 

Н. Л. Худякова обозначенное явление квалифицирует как разбалансировку 

ценностных оснований профессиональной деятельности (ЦОПД), когда субъек-

тивная форма ЦОПД перестала соответствовать их объективной форме. Под вли-

янием навязанного со стороны средств массовой информации эгоистического и 

потребительского отношения к жизни большинство современных людей в своих 

неудачах на работе обвиняют руководителей, клиентов, товарищей по работе и 

др. Выход из этой ситуации заключается в обеспечении понимания этими людьми 

сути профессиональной деятельности, а не в поиске собственной вины. «Эти лю-

ди» из приведенной цитаты – не кто иные, как родители школьников, неизбежно 

передающие им как свое мировидение со всеми его деформациями, так и свое 

разочарование [Н. Л. Худякова, 2008, с. 37]. 

Исследования показывают, что у младших школьников потребительские 

ориентации широко проявляются под влиянием не только родителей, но и соци-

ального окружения [О. Г. Холодкова, 2014, с. 10]. В то же время такие ценности, 
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как, например, красота природы, искусство, совершенствование духовных ка-

честв, как правило, ставятся ими в ряду ценностей на последние места 

[Л. Т. Потанина, 2011]. 

2. Статусно-иерархические стереотипы в построении профессионально-

образовательного маршрута. Данное явление представляется как следствие уве-

личения потребительских ориентаций. Статусные критерии выбора профессии, 

являясь неизбежным общественным явлением, объединяют в себе признаки про-

фессии, отражая общественное мнение о профессиональной деятельности и об 

отношении к труду в целом. К ним относятся престижность профессии, ее пер-

спективность, достойная заработная плата, высокий спрос на специалистов дан-

ной профессии [П. А. Гостева, 2003]. К сожалению, в нашем обществе потребле-

ния обозначенные критерии вытесняют содержательные критерии выбора про-

фессии. Более того, названные статусные критерии проявляют ситуативно-

временной характер, указывая на престижность в данный момент. Поэтому опора 

только на них при выборе профессии не дает возможности выявить перспективы 

востребованности той или иной профессии на рынке труда с учетом современных 

реалий. Соглашаемся с Г. В. Резапкиной о том, что представления о «престижно-

сти» и «непрестижности» профессий могут не отражать реальную картину, но при 

этом некоторое время оказывают влияние на процесс профессионального выбора 

подрастающего поколения [Г. В. Резапкина, 2012].  

Следует отметить еще одну сторону названного явления статусно-иерархи-

ческих стереотипов, связанную с образовательным выбором именно высшего об-

разования, а не среднего профессионального исключительно по соображениям 

престижности обучения в вузе. Это происходит даже в тех индустриальных реги-

онах России, где на рынке труда гораздо более востребованы технологические 

профили подготовки на уровне среднего профессионального образования 

[И. Г. Кондаурова, 2009, с. 175–176]. При этом, как отмечают практики, стремле-

ние родителей дать детям именно высшее образование безотносительно иных 

факторов – склонностей и способностей детей, потребностей рынка труда, каче-

ства самого высшего образования – настолько велико, что при этом нередко игно-
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рируется не только мнение самого ребенка, но и рекомендации психологов, проф-

консультантов [Г. С. Демина, 2016]. Что касается непосредственно мотивов, 

определяющих выбор высшего образования, то, по результатам исследования 

О. П. Кочневой, это прежде всего представление о том, что «высшее образование 

является обязательным для современного человека» (70 % респондентов), и карь-

ерно-статусные ожидания (49 %), а также ожидание комфортных условий труда 

(34 %) [О. А. Кочнева, 2017, с. 130]. Мотивы, связанные с самореализацией в ра-

боте, развитием своих способностей и интересом к познанию нового, получили, 

соответственно, 35, 24 и 22 %. Налицо не только преобладание мотивов престиж-

но-потребительского характера, но и переплетение реальных жизненных целей и 

ожиданий с распространенными в обществе мифологизированными представле-

ниями о различных уровнях получения образования. 

Во многих случаях на уровне общественного сознания получение среднего, 

а тем более начального профессионального образования воспринимается как без-

надежно тупиковый жизненный путь. При проведении профконсультаций школь-

ников разного возраста и их родителей налицо факт, что консультируемые зача-

стую ориентировались не столько на профессии, сколько на образ жизни 

[Н. С. Пряжников, 2000]. С одной стороны, стереотип общественного сознания 

напрямую связывает такой «привлекательный образ жизни» с наличием высшего 

образования. С другой стороны, выпускники школ и их родители часто выбирают 

высшее профессиональное образование именно потому, что оно дистанцируется 

от работодателя и поэтому вообще не ассоциируется с последующей профессио-

нально-трудовой деятельностью, а воспринимается как продолжение школьного 

общеразвивающего образования – как «продолжение детства» (инфантильного 

периода жизни). 

На практике, совершая профессиональный выбор по расхожим представле-

ниям о «престижности» профессии или конкретного вуза, не соотнесенных с соб-

ственными способностями, склонностями, жизненными смыслами, а также с ре-

альными потребностями рынка труда, молодой человек становится заложником 

неправильно выбранной сферы профессиональной деятельности либо вынужден 
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исправлять последствия ошибочного выбора. В обоих случаях происходит фор-

мирование и развитие глубокого внутриличностного конфликта, выросшего из 

исходной конфликтогенной ситуации при выборе профессии: «ориентация, с од-

ной стороны, на социально и морально значимые профессии, которые смогут 

приносить удовлетворение и расширять область знаний; с другой – на материаль-

ную выгоду, престиж профессии» [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 41]. 

Исследователи ценностных ориентаций в сфере профессиональной деятель-

ности отмечают, что осознанный выбор профессии с опорой на престижно-

статусные общественные отношения может привести к недостаточному или по-

верхностному включению человека в систему профессиональных отношений. В 

этом случае трудовая деятельность воспринимается им формально, так как вы-

полнение профессиональных функций для него не на первом плане [Н. Л. Худя-

кова, 2008, с. 38]. 

Еще одним выразителем стереотипов построения профессионально-образо-

вательного маршрута является целенаправленное использование технологий ма-

нипулирования общественным сознанием для формирования определенных пред-

ставлений о «престижности» тех или иных профессий. Действительно, в совре-

менных условиях возрастающей конкуренции между вузами, организациями 

СПО, работодателями, родителями профессиональная ориентация становится ин-

струментом борьбы за будущее ребенка. У каждого субъекта здесь свои интересы, 

и каждый пытается оказать воздействие на сознание самоопределяющегося чело-

века, повлиять на его профессиональный выбор, используя при этом различные 

манипулятивные технологии как в работе с отдельным молодым человеком, так и 

при формировании общественного мнения в целом. Примером тому служат кор-

поративные модели профориентации, формирующие привлекательный образ кон-

кретной компании даже у детей младшего школьного возраста через инструменты 

рекламы и всевозможные маркетинговые мероприятия, которые рассчитаны на 

различные возрастные категории.  

Отметим, что рассмотренные выше социальные явления во многом связаны 

с психологическими рисками. В силу этого возникает потребность в постановке и 
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решении педагогически обоснованных задач, включая задачу формирования у 

младших школьников способности выявлять попытки внешних манипулятивных 

воздействий, правильно их квалифицировать и адекватно на них реагировать. Та-

кая целенаправленная работа педагогов, психологов должна проводиться с уча-

стием родителей.  

3. Несправедливость в сфере труда и его вознаграждения. Н. С. Пряжников 

отмечает, что младшие школьники в общении с родителями и педагогами доволь-

но часто ставят перед взрослыми вопросы, связанные со справедливостью окру-

жающего мира, в том числе оплаты труда различных специалистов. Детям этого 

возраста вполне доступно осознание противоречия между общественным значе-

нием определенных профессий и низкой оплатой труда в сравнении с большими 

доходами людей, выполняющих либо весьма сомнительную работу, либо явно не-

квалифицированную. По мнению исследователя, это составляет ядро кризиса со-

циально-профессионального самоопределения в этом возрасте, обусловленного 

ориентацией на систему единых эталонов и критериев оценки [Н. С. Пряжников, 

2014, с. 39; О. О. Гонина, 2016, с. 12]. Обучающиеся, обнаружив в системе 

школьного обучения и оценивания некий «стандарт абсолютной справедливости», 

переносят этот стандарт и на оценки взрослой жизни. При этом родители и педа-

гоги оказываются не готовыми раскрывать и пояснять на понятном обучающему-

ся уровне проблемы трудовой деятельности взрослых, в том числе и проблему не-

справедливости. 

4. Типичные индивидуально-психологические явления. Эти явления состав-

ляют отдельную и весьма обширную группу трудностей, с которыми сталкивают-

ся обучающиеся на различных этапах профессионального самоопределения. 

Частным их выразителем является разочарование школьника в своих возможно-

стях добиться успеха в будущем [Н. С. Пряжников, 2014, с. 40]. Его преодоление 

является функцией психолога как субъекта пропедевтической подготовки млад-

шего школьника к будущему выбору профессии. Распространение деформаций 

общественного сознания о мире труда и профессий, общей неудовлетворенности 

населения социально-экономическими условиями приводит к тому, что профес-
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сиональное становление детей формируется в условиях конфликтующих реально-

стей, которые Е. А. Климов определяет как противоречие между субъективной 

жизнью человека и реальной, объективной действительностью [Е. А. Климов, 

2001]. Противоречивость конфликтующих реальностей усугубляется в ситуации 

социокультурной неопределенности современного российского общества, которая 

обесценивает прошлый опыт в столкновениях с непривычными нововведениями и 

повышает психологическую и социальную тревожность. При этом любое само-

определение подчиняется инстинкту самосохранения, а идея выживания усилива-

ет проявление прагматического мировоззрения. Стратегический выбор уступает 

место тактическому, ибо самоопределение личности подчиняется принципу 

«здесь и сейчас», ибо «все виды самоопределения… имеют… относительно неза-

вершенный характер» [Л. М. Губкина, 2009, с. 196]. 

Итак, под субъектами пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии понимаются основные акторы, оказывающие влияние 

на раннее мотивированное профессиональное самоопределение обучающихся в об-

разовательном процессе начального общего образования и социальной среде обу-

чающихся. К основным субъектам пропедевтической подготовки младших школь-

ников к будущему выбору профессии относятся родители (законные представите-

ли) и семьи, педагоги и администрация общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования, представители различных сфер труда и 

профессий в них, а также сами младшие школьники. Определены функции субъек-

тов, которые связаны с их социальной позицией, профессиональными ролями, воз-

можностями ресурсного обеспечения пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. Успешность реализации субъектами 

потенциала пропедевтической подготовки младших школьников обусловлена эф-

фективностью взаимодействия школы, семьи и профессиональной среды в обеспе-

чении системности диагностики, планирования, исполнения, координации, управ-

ления, оценивания, коррекции и рефлексии проводимой работы с обучающимися. 

Рассмотрены явления, препятствующие реализации субъектами пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии: слабая инфор-
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мированность о современной ситуации в мире труда и профессий, распространен-

ность потребительских тенденций, статусно-иерархические стереотипы в построе-

нии профессионально-образовательного маршрута, использование манипулятив-

ных технологий в распространении информации о профессиях. 

 

2.4 Сущность концепции пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии 

 

Рассмотрение профориентационной работы как педагогической проблемы, 

анализ нормативно-правовой базы в области профориентации, изучение и характе-

ристика роли субъектов ранней профориентации, анализ теоретико-методологи-

ческих подходов и принципов профессиональной ориентации обучающихся созда-

ют необходимую теоретическую базу для разработки концепции и системы пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

Выводы по предыдущей главе позволяют нам позиционировать профориен-

тационную подготовку младших школьников как актуальную педагогическую 

проблему. Она возникла из-за противоречия между реальной возможностью обу-

чающихся еще на уровне начального общего образования осознанно проявлять 

интерес к выбору будущей сферы профессиональной деятельности на основе сво-

их интересов и отсутствием адекватной этому системы поддержки и развития 

возникающих детских потребностей. Данное противоречие явно подтверждает 

педагогический смысл исследования в данном направлении. 

В понимании сущности этой проблемы обнаруживаются серьезные расхож-

дения, связанные как с возрастной «привязкой», так и с более глубокими смысло-

выми различиями. В официальных документах и различных методических матери-

алах ранняя профориентация трактуется как соответствующая работа с обучающи-

мися независимо от их возраста. В науке она понимается в более узком ключе – как 

профориентационная работа с обучающимися ранних возрастов (с 1 по 7 кл.), 

включая также дошкольников. Но и здесь существует смысловое расхождение. В 

одних случаях ранняя профориентация связана с предварительным выбором буду-
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щей профессии, предполагающим смещение его сроков на уровень начального об-

щего образования, а в других – с пропедевтической подготовкой обучающихся к 

такому выбору, что является наиболее адекватным. 

Другой проблемой является определение влияния семьи на указанный про-

цесс, решение которой зависит от качества родительской культуры. Зачастую ро-

дители и семейное окружение сами не располагают актуальной информацией о со-

временном состоянии мира труда и профессий, не считают подходящим периодом 

для профориентации младший школьный возраст. Существует еще одна проблема, 

связанная с распространенной в обществе тенденцией к потребительству и нега-

тивным отношением к труду, результатом чего является укорененность статусно-

иерархических стереотипов в построении профессионально-образовательных 

маршрутов, проявление несправедливости в трудовых сферах и финансовой под-

держке отдельных профессий. 

Указанные социальные проблемы определяют риски и в системе начального 

общего образования. В первую очередь они проявляются в рассогласовании про-

фориентационной составляющей содержания получаемого начального общего об-

разования с профессиями, востребованными экономикой. Сегодня младшие 

школьники знакомятся с профессиями преимущественно в пределах узкого про-

странства содержания учебных предметов (прежде всего «Окружающего мира» и 

«Технологии») без учета потенциала других образовательных областей, а также 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Преодоление обозначенных проблем в исследовании связано с построением 

концепции, определяющей систему работы с обучающимися. Разработанная в ис-

следовании авторская концепция отражает актуальный социальный заказ на раннее 

профессиональное самоопределение младших школьников с учетом современных 

ценностей и интересов общества, общую цель внедрения предложенной педагогиче-

ской инновации в подготовку обучающихся на уровне начального общего образова-

ния. Она является обобщенным конструктом, согласующим необходимые и доста-

точные методологические и теоретические основания, содержит значимую понятий-

ную базу (рис. 1). 
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Цель концепции: выявление методологических и теоретических 

оснований построения процесса пропедевтической подготовки 
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Рисунок 1 – Концепция пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии 

 

Предлагаемая концепция отражает актуальный социальный заказ на ран-

нее профессиональное самоопределение младших школьников с учетом совре-

менных ценностей и интересов общества. Цель предложенной педагогической 

инновации заключается в пропедевтической подготовке обучающихся к буду-

щему выбору профессии на уровне начального общего образования. Она являет-

ся обобщенным конструктом, согласующим необходимые и достаточные мето-

дологические и теоретические основания, содержит значимую понятийную базу. 

В концентрированном виде главные положения разработанной концеп-

ции следующие: 

а) социальный заказ к общему образованию проявился в необходимости 

осуществления целенаправленной профориентационной работы с обучающимися, 

включая младших школьников; 
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б) влияние пропедевтической подготовки на личностное развитие младших 

школьников указывает на их объективную способность сделать предварительный 

выбор будущей профессии при учете субъектных интересов, потребностей и воз-

можностей; 

в) пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии должна строиться системно при задействовании в этом потенциала 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

г) пропедевтическую подготовку младших школьников к будущему выбору 

профессии следует осуществлять с 1 класса в процессе изучения специально разра-

ботанных модульных программ при сочетании игровой, учебной и трудовой дея-

тельности, вовлечении в этот процесс заинтересованных участников; 

д) результатом пропедевтической подготовки должна стать диагностиро-

ванная готовность младших школьников к будущему выбору профессии по за-

вершении ими 4 класса. 

С учетом обозначенных положений представим характеристики основных 

элементов концепции. 

Целью концепции является выявление методологических и теоретических 

оснований построения процесса пропедевтической подготовки младших школь-

ников к будущему выбору профессии, разработка его задач, содержания, этапов, 

педагогических средств и методического обеспечения. 

Методологические основания концепции. 

На философском уровне значимы: 

• идеи философии о совершенствовании личности [Н. А. Бердяев, 1993; 

Л. С. Выготский, 2008; Е. Н. Гнатик, 2005; М. К. Мамардашвили, 2011; 

П. Д. Тищенко, 2018; И. Т. Фролов, 2020; Б. Г. Юдин, 2007]; 

• положения философии о роли труда в развитии человека [Н. А. Волгин, 

2018; К. А. Кирсанов [и др.], 2003; А. И. Рофе, 2005; К. Маркс, 1978; С. Ю. Рощин 

[и др.], 2000; Ф. У. Тейлор, 1991; В. А. Ядов, 2014]; 

• положения социально-философских концепций постиндустриального об-

щества [Т. Ю. Афанасьева, 2010; Д. Белл, 2004; П. С. Гуревич, 1986; А. Г. Здраво-

смыслов, 2006; В. Л. Иноземцев, 2000; О. Тоффлер, 1999]; 
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• положения психологических теорий деятельности и продуктивной актив-

ности личности [Л. С. Выготский, 2008; П. Я. Гальперин, 1965; В. В. Давыдов, 

1992; Л. В. Занков, 1990; А. Р. Лурия, 1974; Д. Б. Эльконин, 2008]; 

• психологические конструкты о приоритете потребностей, интересов и мо-

тивов в гармоничном развитии личности [Дж. Гилфорд, 1965; А. Г. Ковалёв, 1963; 

Д. А. Леонтьев, 2005; К. Р. Роджерс, 1994; Л. Д. Столяренко, 2012]. 

Идеи философии о совершенствовании личности исходят из того, что лич-

ность следует отличать от индивида. Индивид – представитель биологического 

вида с набором определенных признаков. Личность же является духовно-телесной 

целостностью с присущим ей самосознанием, то есть осознанием собственного 

«Я». Она определяет свои жизненные цели, смыслы, идеалы и направляет себя к 

их реализации [И. Т. Фролов, 2020]. При этом достижение личностью одних це-

лей зачастую влечет за собой постановку новых. Сказанное указывает на необхо-

димость представления личности в непрерывном процессе самосовершенствова-

ния. Действительно, развитие определенных качеств и свойств на протяжении 

жизни человека в индивидуальных интересах и целях обеспечивает его субъект-

ную успешность и освоение новых социальных ролей. Педагогическая сущность 

данной идеи выражается в понимании эволюции индивидуальных свойств чело-

века, осуществляемой через деятельность, познание окружающего мира, других 

людей, самого себя. В контексте исследуемой проблемы пропедевтической подго-

товки обучающихся к будущему выбору профессии названная идея позволяет 

рассматривать обозначенный процесс как сквозной, как бы пронизывающий всю 

жизнь человека. Следовательно, в качестве стартового этапа профессиональной 

пропедевтики вполне можно признавать не только уровень начального, но даже 

дошкольного общего образования [С. Н. Чистякова, 2014]. В нашем исследовании 

обращено внимание на раннюю профессиональную пропедевтику младших 

школьников как начальный этап осмысления ими значения труда для человека и 

общества, накопления некоторых профессионально ценных знаний, умений и 

навыков, определения индивидуальных способностей и возможностей при их со-

отнесении с разными профессиональными сферами и профессиями в них, предва-
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рительного выявления своих профессиональных интересов и потребностей. На 

последующих уровнях получения обучающимся образования им предстоит со-

вершенствование себя в профессиональном отношении. 

Положения философии о роли труда в развитии человека связаны с пред-

ставлением труда как одного из важнейших средств формирования гармоничной 

личности и достижения человеком нравственно-психологической готовности дей-

ствовать на свое и общее благо. Человек, выполняя трудовые действия и доводя 

работу до логического завершения, не только испытывает от достигнутых резуль-

татов удовлетворение, но и совершенствуется. Кроме этого, в труде человек по-

степенно переходит к изменению и оптимизации собственных действий, способов 

труда и трудового поведения путем накопления или заимствования опыта 

[К. Маркс, 1978]. В том случае, когда возникает нечто новое, ранее не существо-

вавшее, это вызывает чувство гордости, побуждает к новым достижениям, что 

способствует развитию человека. В этом заключается человекотворческая роль 

труда. Труд одновременно выполняет и свободотворческую функцию – овладевая 

профессией, совершенствуя знания и способы действия в ней, человек расширяет 

границы личной свободы, а также свободы общества по отношению к естествен-

ным силам природы, что позволяет прогнозировать свое развитие на будущее 

[К. А. Кирсанов [и др.], 2003]. Говоря о детском возрасте, интересующем нас в 

выполняемом исследовании, полагаем, что сущность труда следует раскрывать 

через: 1) вовлечение детей в процесс распознавания профессий членов семьи и 

близкого окружения, профессиональной экипировки, орудий и средств труда, 

трудового графика, производимых продуктов (семейное воспитание, до 3 лет); 

2) формирование положительного отношения к профессиональному миру и пер-

воначальных трудовых умений при выполнении соответствующих поручений, 

поддержку интересов и развитие индивидуальных способностей в организациях 

дополнительного образования (дошкольное общее образование, от 3 до 6–7 лет); 

3) формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жиз-

ни человека, приобщение к профессиям родителей и ближайшего окружения, а 

также к массовым профессиям, ознакомление на их основе с профессиональными 
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сферами и ценностями, становление нравственных установок в выборе профес-

сии, предварительное выяснение интересов, потребностей и возможностей, под-

держку профессионально значимых интересов и потребностей, развитие индиви-

дуальных возможностей в организациях дополнительного образования (начальное 

общее образование, от 6–7 до 11–12 лет). 

Положения социально-философских концепций постиндустриального об-

щества. Их лучше представить по ключевым аспектам общественной жизнедея-

тельности – экономической, политической, социальной и духовной. В первом 

случае положения отражают усиление сферы услуг и производства информации 

при роботизации и компьютеризации производства, разработке наукоемких тех-

нологий с ориентацией на мировую экономику и интеграцию в единое информа-

ционное пространство. Характерной особенностью становится создание интел-

лектуальных продуктов как результата индивидуально-коллективной деятельно-

сти. Во втором случае речь идет о совершенствовании правовой основы функцио-

нирования государства при расширении прав и свобод, обязанностей и ответ-

ственности граждан. В третьем случае имеется в виду повышение роли образова-

ния в жизни каждого, его понимание как гаранта социальной успешности, усиле-

ние профессиональной дифференциации, увеличение слоя высококвалифициро-

ванных технических специалистов. В четвертом случае утверждается о признании 

культуры как основы существования общества, необходимости сохранении обще-

человеческих ценностей при их обогащении ценностями информационного обще-

ства. Таким образом, приоритетными общественными ценностями выступают вы-

сокий профессионализм, качество образования, креативность, способность к 

быстрому обучению и освоению актуальных профессий [П. С. Гуревич, 1986; 

А. Г. Здравосмыслов, 2006]. Главным фактором развития и производства стано-

вится человеческий ресурс: высокообразованные профессионалы, обладающие 

соответствующими компетенциями в различных сферах экономической и полити-

ческой жизни.  

Учитывая сказанное, профориентационную работу с подрастающим поко-

лением следует признать в качестве одной из стратегий современной государ-
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ственной политики в формирующемся постиндустриальном обществе. В силу 

происходящих событий перед российской системой образования остро стоит про-

блема радикального пересмотра его целей, содержания, форм, методов и средств, 

что в полной мере касается профессиональной подготовки будущих специали-

стов. Высокотехнологичное, интеллектуальное, информационное общество нуж-

дается в быстром освоении людьми новых профессий для удовлетворения теку-

щих и перспективных потребностей различных сфер социальной жизнедеятельно-

сти. Младший школьный возраст является благодатным для ознакомления с про-

фессиями информационного общества, в котором детям предстоит жить и тру-

диться. Такими сферами профессиональных интересов сегодня становятся IT, PR, 

web-разработка, менеджмент, производство информации, кибербезопасность, робо-

тотехника, нанотехнологии, биоинженерия, фармацевтика, ведение индивидуаль-

ных или совместных проектов и другие. Именно на них следует обращать повы-

шенное внимание в ранней профессиональной пропедевтике младших школьников. 

Положения психологических теорий деятельности и продуктивной актив-

ности личности указывают на то, что удовлетворение жизненно необходимых 

потребностей происходит посредством деятельности как процесса взаимодей-

ствия человека с окружающим миром, преобразования его объектов для целена-

правленного получения продуктов личностного и общественного назначения 

[В. В. Давыдов, 1992; Д. Б. Эльконин, 2008]. Это обусловливает необходимость 

смены традиционных организации и осуществления образовательного процесса. 

Он должен обеспечить: 1) развитие собственных умений и навыков обучающихся 

в деятельность по созданию продуктов в социумах; 2) деятельностную оценку ре-

зультатов и возникших проблем в их достижении с педагогами, что помогает обу-

чающемуся осмысливать собственную деятельность с точки зрения получения 

конечного продукта; 3) обсуждение полученных продуктов, процедуры и спосо-

бов их достижения с другими обучающимися, что помогает выявлять затрудне-

ния, позволяет развивать взаимопомощь и межличностное взаимодействие в дис-

куссионной и рефлексивной деятельности, а также получить каждому необходи-

мую помощь и поддержку; 4) выход на новый, более осознанный этап деятельно-
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сти по созданию продуктов, выходящей за рамки общеобразовательной организа-

ции, связанной с дальнейшим уточнением профессионального будущего 

[Л. С. Выготский, 2008]. В контексте выполняемого нами исследования обозна-

ченные положения применительно к младшим школьникам связаны с пребывани-

ем их в особом состоянии – проявлении повышенного интереса к различным со-

циальным явлениям, взрослой жизни и своему в целом будущему. Подражая 

взрослым, они в игровых ситуациях вполне могут осуществлять действия по со-

зданию простых идеальных и реальных продуктов: стихотворений, картин, кон-

структов моделей, изделий из деталей, логических схем, компьютерных про-

грамм. В качестве продуктов также следует признавать качественное выполнение 

поручений родителей, педагогов или других значимых взрослых. 

Психологические конструкты о приоритете потребностей, интересов и 

мотивов в гармоничном развитии личности позволяют учитывать внутренние и 

внешние стимулы, придающие смысл всей жизнедеятельности, побуждающие че-

ловека к развитию в нравственном, интеллектуальном и физическом планах на 

основе природных задатков, социальных и культурных условий. Гармоничное 

развитие личности подразумевает его разносторонний характер, что дает ей воз-

можность преодолеть узко специализированную направленность деятельности. 

Это связано как со значительным развитием специальных способностей (изобра-

зительных, музыкальных, литературных, технических), так и с высоким уровнем 

общего развития. Становится очевидным, что достижение гармонии в отношени-

ях личности с миром означает также гармонию между требованиями личности от 

других и тем, что она может со своей стороны им предоставить. При этом доми-

нирование высших уровней в общей структуре мотивов и ценностей над низшими 

служит одним из признаков гармонично развитого человека. Уровень мотивов и 

ценностей определяется мерой их общности, начиная с личных мотивов через ин-

тересы близких людей, коллектива, общества – до общечеловеческих универсаль-

ных целей. Иерархий мотивов и ценностей в структуре такой личности может 

быть множество, что совершенно не противоречит гармонии с миром, а обеспечи-

вает многообразие связей с его объектами и общую устойчивость. Еще одной ха-
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рактеристикой гармоничной личности выступает достигнутая сбалансированность 

потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, самооценки, образа Я-реального 

и Я-идеального [А. Г. Ковалёв, 1963; Д. А. Леонтьев, 2005].  

В младшем школьном возрасте, когда обучающиеся еще только находятся в 

состоянии личностного становления, у них к себе неизбежно возникают вопросы: 

«Мне это интересно?», «Как и где это применить?», «Смогу ли я это сделать?». 

Поиск ответов на эти вопросы в ситуации повышенного интереса детей к взрос-

лой жизни вполне может обеспечить вхождение в сферу ранней профессиональ-

ной пропедевтики. Со стороны педагога ответ на них кроется в совместном с обу-

чающимися изучении их потребностно-мотивационной сферы, выяснении спо-

собностей и возможностей в проектировании собственного профессионального 

будущего. 

Теоретические основания концепции. 

На общенаучном уровне значимы: 

• положения теории профессионального развития личности [Ш. Бюллер, 

1933; А. Маслоу, 2019; Ф. Парсонс, 1909; К. К. Платонов, 1961; Э. Роу, 1956; 

Д. Сьюпер, 1957]; 

• подходы: системный [В. Г. Афанасьев, 1980; И. В. Блауберг [и др.], 1969; 

В. Н. Садовский, 1974; А. И. Уёмов, 2021; Э. Г. Юдин, 1997], деятельностный 

[К. А. Абульханова-Славская, 1991; В. А. Запорожец, 1966; А. Н. Леонтьев, 2005; 

В. А. Петровский, 2007; С. Л. Рубинштейн, 2017], социокультурный [Т. Г. Киселёва 

[и др.], 2004; Ю. М. Лотман, 2002; А. В. Соколов, 2003; Г. П. Щедровицкий, 2007; 

А. М. Цирульников, 2009], антропологический [Б. Г. Ананьев, 2008; Б. М. Бим-Бад 

[и др.], 2010; П. П. Блонский, 1961; В. П. Зинченко, 1994; Г. Б. Корнетов, 2011; 

В. И. Слободчиков, 2010; К. Д. Ушинский, 1968]. 

Положения теории профессионального развития личности указывают, с 

одной стороны, на необходимость учета заложенной в человеке с рождения гене-

тической предрасположенности (способностей и возможностей) к какой-то сфере 

профессиональной деятельности с конкретными профессиям в них, с другой – на 

учет личностных профессиональных предпочтений в постоянно меняющейся со-
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циокультурной действительности (интересов и потребностей), с третьей – на учет 

вклада различных образовательных организаций, включая общеобразовательные, 

в становление и развитие будущего профессионала [К. К. Платонов, 1961]. В ис-

следовании в силу возрастных особенностей младшего школьника о подлинном 

профессиональном развитии говорить не приходится: дети пока еще находятся 

лишь на начальном этапе подготовки к будущему осознанному выбору профес-

сии. Его важно не упустить и сориентировать педагогическую деятельность на 

раннее мотивированное профессиональное самоопределение обучающихся при 

актуализации ценностей, влияющих на выбор сферы профессионального интере-

са, значимых личностных и профессиональных качеств; при диагностике возмож-

ностей, интересов и способностей к предполагаемой профессии; при просвещении 

– информировании о мире профессий, об особенностях деятельности специали-

стов массовых и редких профессий, условиях их труда, образовательных органи-

зациях, в которых можно получать профессии сегодня и в будущем. В перспекти-

ве это предупредит возможные ошибки в осознанном определении обучающими-

ся направления собственного профессионального выбора, проектировании карь-

ерных планов, обеспечит задел для повышения эффективности образовательного 

поведения, связанного с профессиональным становлением и развитием, обеспечи-

вающим в будущем высокие профессиональные достижения. 

Системный подход в целом предполагает рассмотрение объекта как упоря-

доченной и сложно организованной целостности, состоящей из связанных между 

собой компонентов. При этом внимание фиксируется на изучении внутренней 

структуры объекта, многообразных связей между компонентами, а также связей 

объекта с внешним окружением – объектами разных рангов. Вместе с этим пред-

полагается и установление функциональных зависимостей между отдельными 

компонентами и связями. Соглашаясь с С. Н. Чистяковой [2014], системный под-

ход в нашем исследовании позволяет представлять процесс пропедевтической 

подготовки младших школьников к раннему выбору профессии как педагогиче-

скую систему, включающую и учитывающую взаимосвязи таких ее компонентов, 

как социальный заказ, цель и задачи, субъекты и отношения между ними, содер-
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жание, формы организации, методы и средства, деятельность, образовательная 

среда с ее ресурсами, результаты работы с обучающимися. 

Деятельностный подход предполагает организацию и управление целена-

правленной деятельностью обучающихся в общем контексте общеобразователь-

ной жизнедеятельности – направленности интересов, смысла обучения, личност-

ного опыта в контексте приобретения знаний, умений, навыков, ценностных от-

ношений и опыта творчества. В сущности, деятельностный подход связывается с 

реализацией различных видов и способов работы младшего школьника по эффек-

тивному освоению содержания учебного материала в урочной и внеурочной дея-

тельности, имеющего общеобразовательное и профориентационное значения. 

Важно подчеркнуть, что для постижения их смыслов следует обратить внимание 

на два основных компонента – личностный и собственно деятельностный. Первый 

из них раскрывает личность в единстве с деятельностью. Деятельность в ее раз-

личных видах и формах прямо или косвенно обеспечивает изменения в структуре 

личности. Личность же, выполняя деятельность, осуществляет выбор оптималь-

ных в каждом конкретном случае видов и форм, служит средством преобразова-

ния окружающей действительности для удовлетворения своих потребностей. 

Второй проявляется в том, что в центре внимания оказывается не просто деятель-

ность, а совместная деятельность младших школьников с другими субъектами об-

разовательного процесса [А. Н. Леонтьев, 1977]. Опираясь на сказанное, отметим, 

что при исследовании профориентационной проблематики деятельностный под-

ход позволяет выяснять изменения характеристик процесса ранней пропедевтики 

в выборе профессии, фиксировать изменение отношений младших школьников к 

предстоящей профессиональной деятельности [С. Н. Чистякова [и др.], 2013]. 

Социокультурный подход в целом позволяет выявлять факторы приоритет-

ного влияния социокультурной среды и различных процессов социального харак-

тера на образование и воспитание, развитие и самоопределение человека, а также 

на целенаправленное формирование семейно-бытовых и школьных педагогиче-

ских практик [А. М. Цирульников, 2000]. В контексте выполнения нашего иссле-

дования опора на обозначенный подход дает возможность выстраивать культуро-
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сообразную основу профориентационной пропедевтики младших школьников. В 

указанном процессе следует учитывать региональную специфику. Более того, ва-

жен и учет специфики постиндустриального этапа социально-экономического 

развития, предполагающий не отказ от уже имеющегося опыта профориентаци-

онной работы с обучающимися разных возрастов, а гармоничное сочетание, взаи-

модополнение «старого» и «нового», диалог культур – сочетание культуры трудо-

вого воспитания разных народов и современной педагогической культуры. 

Антропологический подход предполагает воспитание человека, гражданина 

на основе формирования потребности в самосовершенствовании и преодолении 

собственных недостатков для повышения его духовного и физического потенциа-

ла. Данный подход ставит человека в центр познания, рассматривает его в каче-

стве субъекта общественных отношений, совместного и в то же время дифферен-

цированного труда, выразителя и исполнителя общепринятых требований и огра-

ничений, носителя значимых социальных ролей и статусов, сторонника опреде-

ленного образа жизни [Б. М. Бим-Бад [и др.], 2010]. Поэтому при выполнении ис-

следования важно вести речь об индивидуальном развитии младшего школьника 

для гарантированного достижения им осознания множественного значения труда 

в собственной жизни, обретения способности к предстоящему выбору профессии 

с учетом своих интересов, потребностей и возможностей, проявления готовности 

к подготовке с ранних лет к будущей профессиональной деятельности. 

Для построения авторской концепции пропедевтической подготовки млад-

ших школьников к будущему выбору профессии важное значение имели кон-

кретно-научные подходы и принципы. К ним в нашем случае относятся личностно 

ориентированный и практико-ориентированный подходы, принципы индивидуа-

лизации, полисубъектности, продуктивности деятельности, активности в выборе 

сферы профессиональной деятельности, сознательного выбора сферы профессио-

нальной деятельности, соответствия сферы профессиональной деятельности ин-

тересам и способностям, связи профориентационной подготовки с практикой 

жизни и труда, социального партнерства, насыщенности профориентационной 

среды, оптимального сочетания форм индивидуальной, групповой и коллектив-
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ной профориентационной подготовки, соответствия содержания деятельности 

формам, методам и средствам профориентационной подготовки. Назначение ука-

занных подходов и принципов в пропедевтической подготовке младших школь-

ников к будущему выбору профессии представлено нами в параграфе 2.2. 

Полагаем, что в выборе младшими школьниками будущей профессии осно-

вополагающее значение имеет система ценностей личности, определяемая глубо-

кими и коренными преобразованиями становящегося постиндустриального обще-

ства. Приоритетными выразителями ценностей выступают информационно-

коммуникативные, технико-технологические, соматические (включая здоровье), 

интеллектуально-творческие, художественно-эстетические и материально-

экономические. Эти ценности проявляются во всех областях жизнедеятельности, 

определяя сферу профессиональных интересов и выбор профессии. Таких сфер вы-

явлено несколько. Для первой сферы – искусства – характерны профессии творче-

ского характера (изобразительная, музыкальная, литературная, художественная, ак-

терская, сценическая деятельность), формирующие творческую личность. Для вто-

рой – техники и технологий – профессии, связанные с производством и обработкой 

металлов, сборкой, монтажом приборов и механизмов, ремонтом, наладкой, обслу-

живанием электронного и механического оборудования, конструированием, строи-

тельством, ремонтом зданий и сооружений, управлением транспортом, изготовле-

нием изделий, формирующие исполнительскую личность. Для третьей – работы с 

людьми – профессии, связанные с управлением, обучением, воспитанием, обслу-

живанием (бытовым, медицинским, справочным, информационным), формирую-

щие коммуникативную личность. Для четвертой – умственного труда – профессии, 

связанные с научной деятельностью, формирующие творческую, рациональную и 

аналитическую личность. Для пятой – физического труда – профессии, связанные с 

занятиями физической культурой, спортом, путешествиями, экспедициями, охран-

ной и оперативно-разыскной деятельностью, службой в силовых структурах и ар-

мии, формирующие физически развитую, исполнительную и волевую личность. 

Для шестой – учета, расчета, планирования – профессии, связанные с делопроиз-

водством, составлением метрических данных, анализом текстов и их преобразова-
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нием, схематическим изображением объектов, формирующие рациональную, ис-

полнительную и аккуратную личность. 

Базовыми понятиями для концепции являются «раннее профессиональное 

самоопределение», «пропедевтическая подготовка младших школьников к буду-

щему выбору профессии», «пропедевтическая готовность младших школьников к 

будущему выбору профессии», «система пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии». 

Раннее профессиональное самоопределение – это существенный аспект раз-

вития младшего школьника, характеризующийся: 

а) осознанием созидательного и нравственного значения труда в жизни че-

ловека и общества; 

б) способностью к выбору будущей профессии с учетом личностных инте-

ресов, потребностей и возможностей; 

в) готовностью к перспективной и целенаправленной подготовке к будущей 

профессиональной деятельности; 

г) оценкой собственных качеств, значимых для осуществления выбранной 

будущей профессиональной деятельности. 

Пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору 

профессии – это актуальный педагогический феномен, который характеризуется 

как направление педагогической деятельности в целостном образовательном про-

цессе, ориентированное на раннее мотивированное профессиональное самоопре-

деление обучающихся на основе: 

а) актуализации ценностей, влияющих на выбор сферы профессионального 

интереса, значимых личностных и профессиональных качеств; 

б) диагностики возможностей, интересов и способностей к предполагаемой 

профессии; 

в) просвещения – информирования о мире профессий, об особенностях де-

ятельности специалистов массовых и редких профессий, условиях их труда, об-

разовательных организациях, в которых можно получать профессии сегодня и в 

будущем. 
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Пропедевтическая готовность младших школьников к будущему выбору 

профессии – это целевой ориентир и качественное состояние, при котором у обу-

чающихся достоверно выявляются: 

а) понимание созидательного и нравственного значения труда в жизни чело-

века и общества, важности предстоящих профессионально-трудового самоопреде-

ления и деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и возможно-

стей (мотивационно-ценностный критерий); 

б) наличие первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах про-

фессионального интереса с основными профессиями в них (информационный 

критерий); 

в) выполнение в соотношении с возрастом продуктивной профессионально 

значимой деятельности (деятельностно-практический критерий); 

г) способность оценивать свои качества, значимые для осуществления вы-

бранной будущей профессиональной деятельности (рефлексивный критерий). 

Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии – это совокупность функционирующих на уровне начального 

общего образования достаточных и взаимосвязанных структурных элементов, объ-

единенных единой целью формирования готовности обучающихся к раннему про-

фессиональному самоопределению в соответствии с реализуемыми образователь-

ными стандартами при учете проявленных субъектных потребностей, интересов и 

возможностей. 

Таким образом, выделение методологических и теоретических оснований ор-

ганизации профориентационной работы в логическом сочетании идей, теорий, 

подходов и принципов позволило разработать авторскую концепцию как научную 

базу для формирования пропедевтической готовности младших школьников к бу-

дущему выбору профессии. 

 

Выводы 

 

Изучение теоретических и методологических предпосылок исследования 

позволило представить раннюю профориентационную работу как педагогическую 
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проблему, определить и охарактеризовать участников образовательного процесса, 

дать описание разработанных авторской концепции и системы пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии с опорой на 

нормативно-правовую базу.  

Профориентационную подготовку младших школьников следует позицио-

нировать как проблему. Она возникла из-за противоречия между реальной воз-

можностью осуществления обучающимися еще на уровне начального общего об-

разования осознанного выбора будущей сферы профессиональных интересов и 

перспективных профессий с учетом своих интересов, потребностей и возможно-

стей и отсутствием адекватной этому системы и ее научно-методического обеспе-

чения. Данное противоречие явно указывает на педагогический смысл порождае-

мой им проблемы. Для развертывания сущности этой проблемы обнаруживаются 

серьезные расхождения, связанные как с возрастной привязкой, так и с более глу-

бокими смысловыми различиями. В официальных документах и материалах ранняя 

профориентация трактуется как соответствующая работа с обучающимися общеоб-

разовательных организаций независимо от их возраста. В научных публикациях 

она понимается в более узком ключе – как профориентационная работа с обучаю-

щимися ранних возрастов (с 1 по 7 кл.), а также с дошкольниками. Но и в этом ее 

понимании существует смысловое расхождение. В одних случаях ранняя профори-

ентация связана с предварительным выбором будущей профессии, предполагаю-

щим смещение его сроков на уровень начального общего образования, а в других – 

с пропедевтической подготовкой обучающихся к такому выбору, что является 

наиболее адекватным. Другой стороной проблемы выступает определение влияния 

семьи на указанный процесс, которое зависит от качества родительской культуры. 

Третьей стороной проблемы служат распространенность в обществе потребитель-

ских тенденций и вызванное ими изменение отношения к труду, укорененность 

статусно-иерархических стереотипов в построении профессионально-образователь-

ных маршрутов, несправедливость в трудовых сферах и вознаграждении профес-

сий. Четвертой стороной проблемы является рассогласование профориентационной 

составляющей содержания получаемого начального общего образования с востре-
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бованными экономической сферой профессиями. Сегодня оно осваивается млад-

шими школьниками преимущественно в пределах узкого пространства программ 

воспитания и образовательной области «Технология» без учета потенциала пред-

метов других образовательных областей, программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Участниками пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии 

определены следующие субъекты: сами младшие школьники, родители (законные 

представители) и семья, администрация и педагоги общеобразовательных органи-

заций, педагоги и представители организаций дополнительного образования, 

представители различных сфер труда и профессий в них. Младшие школьники с 

учетом их возрастных особенностей обретают ценностно-мотивационные основы 

самоопределения, позитивное отношение к трудовой деятельности, интерес к миру 

труда и профессий, получают представления о ценностях общества, соответствую-

щих им профессиональных сферах и многообразии профессий в них, осмысливают 

роль современного производства в жизни человека и общества. Родители (законные 

представители) и семья принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей, помогают им выявить интересы, потребно-

сти и возможности к определенным профессиям, делятся накопленным профессио-

нальным опытом во внеурочной деятельности, оказывают помощь администрации 

и педагогам в организации профориентационных мероприятий. Администрация и 

педагоги общеобразовательных организаций осуществляют собственно пропедев-

тическую подготовку младших школьников к будущему выбору профессии в уроч-

ной и во внеурочной деятельности, разрабатывают содержание учебного материа-

ла, определяют и реализуют подходящие формы, методы и средства, контролиру-

ют, координируют, корректируют действия других участников обозначенного про-

цесса и управляют этими действиями. Педагоги и представители организаций до-

полнительного образования разрабатывают и реализуют программы, поддержива-

ющие выявленные интересы, потребности и возможности младших школьников к 

профессиям, позволяют им практически реализовать свой потенциал и убедиться в 

правильности сделанного выбора. Представители различных сфер труда и профес-
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сий в них информируют младших школьников о разнообразии современных про-

фессий, организуют экскурсии на производства, в учреждения и организации раз-

личных сфер социальной жизни. Все участники пропедевтической подготовки к 

будущему выбору профессии включены в работу по осуществлению младшими 

школьниками профпроб, оцениванию и рефлексии достигнутых результатов. 

Целенаправленная профориентационная работа с младшими школьниками 

на пропедевтическом этапе должна осуществляться на основе использования кон-

кретно-научных принципов. Принцип полисубъектности ориентирован на обеспе-

чение многомерно-деятельностного взаимодействия всех участников пропедевти-

ческой подготовки младших школьников как субъектов для их апробации в раз-

ных профессионально значимых ролях. Принцип индивидуализации – на органи-

зацию пропедевтической подготовки младших школьников с учетом их возраст-

ных возможностей, уровня успеваемости, проявленных интересов к профессиям, 

различных ценностных ориентаций, жизненных планов. Принцип социального 

партнерства – на реализацию взаимосвязи образовательной организации, семьи и 

близкого окружения, организаций дополнительного образования, представителей 

различных сфер труда и профессий в них для осуществления целенаправленной и 

скоординированной пропедевтической подготовки младших школьников. Прин-

цип активности в выборе сферы профессиональной деятельности – на выяснение 

профессиональных интересов, способностей к профессиям при выполнении 

младшими школьниками профпроб; поиск ими информации о желаемой профес-

сии от родителей, при чтении литературы, просмотре и прослушивании передач, 

выполнении практической работы. Принцип сознательного выбора сферы про-

фессиональной деятельности – на организацию мотивированной деятельности 

младших школьников по ознакомлению с актуальными ценностями общества, со-

ответствующими им сферами профессиональных интересов для предварительного 

выбора желаемой профессии. Принцип связи профориентационной подготовки с 

практикой жизни и труда – на обеспечение нацеленности пропедевтической под-

готовки младших школьников на труд, жизненную практику, на помощь в пред-

варительном выборе будущей профессии при учете потребностей общества и эко-

номики. Принцип соответствия сферы профессиональной деятельности интересам 
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и способностям – на выявление индивидуальных особенностей и профессиональ-

ных предпочтений младших школьников для их соотнесения с актуальным соци-

альным заказом на профессии в стране и регионе проживания. Принцип опти-

мального сочетания форм индивидуальной, групповой и коллективной профори-

ентационной подготовки – на обеспечение баланса разных форм работы с млад-

шими школьниками при учете их возраста, выявленных индивидуальных и груп-

повых интересов и способностей, специфики деятельности в предварительно вы-

бранных профессиях. Принцип соответствия содержания деятельности формам, 

методам и средствам профориентационной подготовки – на подбор и использова-

ние в пропедевтической подготовке младших школьников организационного и 

процедурного инструментария в соответствии с приоритетными для них видами 

деятельности – учебной, игровой, трудовой, проектной и коммуникативной. 

Принцип продуктивности деятельности – на включение младших школьников в 

полезную для себя и окружающих деятельность по получению в процессе пропе-

девтической подготовки профессионально значимого продукта. Принцип насы-

щенности профориентационной среды – на предоставление множественного вы-

бора различных образовательных средств при задействовании потенциала других 

участников пропедевтической подготовки для более полного учета интересов и 

способностей младших школьников, способствующего их раннему профессио-

нальному самоопределению. 

Совокупность указанных принципов позволила определиться с конкретно-

научными подходами – личностно ориентированным и практико-

ориентированным. На их основе вполне возможна целенаправленная подготовка 

младших школьников к раннему выбору профессии. 

Авторская концепция как обобщенный конструкт, согласующий необходи-

мые и достаточные методологические и теоретические основания, содержит акту-

альные ценности, сферы профессионального интереса и значимую понятийную 

базу. Ее главные положения следующие: а) социальный заказ к общему образова-

нию проявился в необходимости осуществления целенаправленной профориента-

ционной работы с обучающимися, включая младших школьников; б) влияние 
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пропедевтической подготовки на личностное развитие младших школьников ука-

зывает на их объективную способность сделать предварительный выбор будущей 

профессии при учете субъектных интересов, потребностей и возможностей; 

в) пропедевтическая подготовка младших школьников к будущему выбору про-

фессии должна строиться системно при задействовании в этом потенциала уроч-

ной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; г) пропедевтиче-

скую подготовку младших школьников к будущему выбору профессии следует 

осуществлять с 1 класса в процессе изучения специально разработанных модуль-

ных программ при сочетании игровой, учебной и трудовой деятельности, вовлече-

нии в этот процесс заинтересованных участников; д) результатом пропедевтиче-

ской подготовки должна стать диагностированная готовность младших школьни-

ков к будущему выбору профессии по завершении ими 4 класса. 
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Глава 3 Характеристика системы пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии 

 

3.1 Определение детерминантов целеполагания в пропедевтической 

подготовке младших школьников к будущему выбору профессии 

 

Грамотное целеполагание определяет результативность любой деятельно-

сти, так как оно определяет принципы, ориентирует на определенное содержание, 

выбор форм и методов работы. Целеполагание определяется социальным заказом 

государства и общества на пропедевтическую подготовку младших школьников к 

будущему выбору профессии, представленную в Законе «Об образовании в РФ», в 

ФГОС НОО, а также в «Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 

Н. С. Пряжников конкретизирует данное положение применительно к профориен-

тационной деятельности: по его мнению, именно цели становятся необходимым 

условием осуществления профориентации на различных уровнях: страны, регио-

на, отрасли и конкретной организации [Н. С. Пряжников, 2010, с. 6–18]. 

Современный исследователь В. И. Чупрасова выделяет следующие функции 

педагогического целеполагания, которые в полной мере могут быть отнесены и к 

целям пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии: а) выделение приоритетов и концентрация ресурсов и усилий на глав-

ном; б) обеспечение согласованности в действиях всех вовлеченных субъектов; 

в) создание эталонов, обеспечивающих оценку результатов работы [В. И. Чупра-

сова, 2000, с. 10]. 

Анализ современной литературы показывает, что конечная (интегральная, 

суммативная) цель профориентационной работы (понимаемой как сопровождение 

или поддержка профессионального самоопределения человека) формулируется 

различными авторами как: 

 формирование компетентности в области проектирования целей и задач 

личностного профессионального развития при учете интересов и возможностей, 
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мотивации выбора предстоящей профессии, ответственности за свой выбор 

[С. Ю. Аверьянова, 2009, с. 254]; 

 формирование психологической готовности к трудовой деятельности, 

понимаемой как качество, наличие которого у человека способствует его 

быстрейшему включению в социально-профессиональную среду и максимальной 

самореализации в профессионально-трудовой деятельности [А. А. Талых, 2016]; 

 формирование субъекта самоопределения, характеризующегося наличием 

собственной позиции в ситуациях социального и профессионального 

самоопределения и способного самостоятельно и осознанно совершать карьерные 

выборы и планировать перспективы своего развития [В. И. Блинов, 2014; 

Н. С. Пряжников, 2014, с. 25; С. Н. Чистякова, 2016, с. 10]. 

Таким образом, целеполагание профессионального самоопределения фор-

мулируется в терминах компетентностного и субъектного подхода. Субъект в 

данном случае понимается в традициях, заложенных С. Л. Рубинштейном, как ав-

тор своей жизнедеятельности, центр организации своего бытия, что проявляется 

через потребность и способность человека самосовершенствоваться [С. Л. Ру-

бинштейн, 1973]. Современная концепция пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии предполагает выделение двух целей: 

на микро- и макроуровне. Обозначенные выше конечные цели характеризуют 

микроуровень работы. Что касается целей макроуровня, то они соотносятся с ши-

рокими социально-экономическими эффектами профориентационной работы, в 

центре которых представлены интересы и намерения социальных групп населе-

ния разного возраста при учете их возможностей для актуальных сфер современ-

ного общества [В. И. Блинов, 2014]. 

В ходе нашего исследования важно достичь результативной цели в пропе-

девтической подготовке младших школьников к будущему выбору профессии – 

сформировать готовность младших школьников к будущему ответственному и 

осознанному выбору профессии, направленную на эффективную ориентацию 

личности в быстро меняющейся социокультурной и технико-технологической си-

туации, в условиях высокой динамики рынка труда, создающую первоначальную 
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основу для создания будущего личного профессионально-карьерного плана и са-

мопрограммирования своего будущего; повысить упорядоченность, согласован-

ность  пропедевтической работы на разных уровнях. 

На этапе общего образования цель профориентации конкретизируется раз-

ными учеными по-своему. Так, Х. С. Вохидова называет четыре такие задачи: 

1) расширение представлений обучающихся о мире труда и профессий, в том чис-

ле в контексте территориальных особенностей рынка труда; 2) стимулирование 

мотивационной сферы в аспекте получения предполагаемой профессии; 

3) практико-ориентированная подготовка к выбору профессиональной сферы и 

конкретной профессии; 4) дифференцированная помощь в профессиональном са-

моопределении с учетом индивидуальных особенностей школьников [Х. С. Вохи-

дова, 2016, с. 42–43]. М. Г. Угарова в комплекс задач профориентационной рабо-

ты с учащимися школы включает: 1) информирование обучающихся о мире про-

фессий, рынке образовательных услуг; 2) формирование личной ответственности 

школьников за свой профессиональный выбор; 3) активизация процессов самопо-

знания и профессионального самоопределения обучающихся; 4) формирование 

позитивного самовосприятия как составляющей части личного и профессиональ-

ного успеха [М. Г. Угарова, 2014]. 

Л. А. Раимова конкретизирует задачи формирования готовности к профес-

сиональному самоопределению младших школьников, выделяя в указанной го-

товности пять блоков: 1) мотивационный (потребность в продолжении обучения, 

освоении новых социальных ролей, труде, самообразовании); 2) ориентационный 

(знания о многообразии профессий и требованиях, предъявляемых ими к лично-

сти работника); 3) операционный (соотносимый с комплексом универсальных 

учебных действий, заданных ФГОС начального общего образования); 4) волевой 

(целеустремленность, дисциплинированность, инициативность, самостоятель-

ность, организованность); 5) оценочный (способность к адекватной самооценке) 

[Е. Ю. Пряжникова, 2010, с. 179–180]. 

Наиболее полным и системным представляется подход Н. С. Пряжникова, 

который определил следующие группы задач профориентации: 1) информацион-
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но-справочные, просветительские; 2) диагностические, критериальные; 3) психо-

логическая поддержка субъекта; 4)  ценностно-смысловое самоопределение 

[Н. С. Пряжников, 2014, с. 6].  

В последние годы конкретизация ожидаемых результатов профессиональ-

ного самоопределения осуществляется некоторыми авторами с использованием 

компетентностного подхода. При этом формулируется набор компетенций – ком-

плексных результатов профориентационной работы. В этом случае компетенция 

трактуется как особый результат образования, предполагающая готовность к ре-

шению определенных задач профессионального выбора (А. Г. Бермус, 

В. И. Блинов, Э. Ф. Зеер и др.). Среди профориентационно значимых компетен-

ций, которые должны быть сформированы на этапе школьного обучения, иссле-

дователи [А. Е. Белоусов, 2016; Э. Ф. Зеер, 2013; Н. Ф. Родичев, 2017; 

И. С. Сергеев, 2017] выделяют готовность обучающегося и выпускника: 

1) ориентироваться в информационном пространстве, которое имеет про-

фессиональную направленность; 

2) осуществлять в ситуации неопределенности профессиональный выбор 

осознанно и ответственно; 

3) выдвигать цели, а затем проектировать различные сценарии своего про-

фессионально-образовательного и карьерного будущего; 

4) осваивать опыт создания профессионально ориентированных продуктов, 

играющих роль профильных и профессиональных проб, и проводить его рефлек-

сивное осмысление; 

5) противостоять воздействиям со стороны СМИ, пропаганды профессио-

нальной школы и коммерческих организаций; 

6) самостоятельно находить и эффективно использовать ресурсы, необхо-

димые для эффективного профессионального самоопределения. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, отметим, что в начальной школе ре-

шаются такие задачи, как: профессиональное информирование, связанное с 

формированием у обучающихся различных представлений о мире труда, про-

фессий; формирование ценностных ориентаций в ходе трудового воспитания 
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[Л. Н. Абросимова, 2014; О. В. Детковская, 2013; В. И. Кормакова, 2009; 

С. Ф. Медведская, 2013]. 

При этом задача профинформирования младших школьников конкретизиру-

ется через следующие направления: создание образных представлений о мире про-

фессий в конкретных ситуациях из жизни [С. Ф. Медведская, 2013, с. 160]; форми-

рование представлений о профессиях окружающих людей (прежде всего членов 

семьи); формирование первичных представлений об орудиях труда, материалах и 

результатах профессиональной деятельности по наиболее распространенным видам 

трудовой деятельности; связь учебных предметов начальной школы с конкретными 

профессиями; развитие интереса к поиску информации о профессиях. 

Часто программы по ориентации младших школьников в мире профессий 

включают требования к результатам освоения. В программе «Тропинка в профес-

сию» предусмотрено достижение таких образовательных результатов, как овладе-

ние коммуникативными умениями и навыками сотрудничества, навыками контроля 

и самоконтроля [Л. Н. Абросимова, 2014]. Еще более системные и широкие итоги 

профориентационной деятельности с младшими школьниками предусмотрены в 

программе О. Ю. Елькиной «Путешествие в мир профессий», обобщенное основа-

ние которых автор формулирует как «развитие психологических ресурсов лично-

сти» [О. Ю. Елькина, 2016]. Это интегрирует задачи не только освоения знаний о 

мире труда и профессий, но и развития мотивационно-ценностной сферы, рефлек-

сии и реалистичной самооценки, воспитания самостоятельности, дисциплиниро-

ванности, умения и желания работать сообща [О. Ю. Елькина, 2012, с. 99 и 102]. 

Очевидно, что реализовать эти задачи в рамках одной лишь программы 

профориентационной работы, реализуемой во внеклассной работе школьников, 

или же в рамках ограниченного количества часов, отведенного на курс техноло-

гии, невозможно. Естественным решением кажется включение профориентацион-

ных задач в более широкую систему общеобразовательных, общеразвивающих и 

воспитательных задач начального общего образования. Более того, само по себе 

качественное решение развивающих задач общего образования способствует ре-

зультативному профессиональному самоопределению. Как отмечают в связи с 
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этим современные психологи А. Г. Шмелев и А. Г. Серебряков, испытуемые с бо-

лее «высоким» реальным профилем по факторному блоку «способности» получа-

ют более высокие индексы «соответствия» для более широкого спектра профес-

сий [А. Г. Шмелев [и др.], 2006]. Иными словами, чем выше «общее развитие» че-

ловека, чем он образованнее, тем он универсальнее и тем шире его возможности 

для профессионально-образовательного выбора. 

Определенное продвижение в направлении интеграции общеобразователь-

ных, развивающих и профориентационных задач начальной школы обеспечило 

введение в 2010 г. ФГОС начального общего образования второго поколения. От-

личительная особенность нового Стандарта – системно-деятельностный подход, 

предполагающий в качестве главной цели начального общего образования разви-

тие школьника. В Стандарте отходят от того, что результаты обучения представ-

лены в виде знаний, умений и навыков, и в нем указывается на виды деятельно-

сти, которыми обучающийся предположительно овладеет к концу обучения. 

В документах по образованию отмечено, что выпускник начальной школы 

должен: 

– проявлять уважение к труду; 

– принимать культурно-историческую ценность трудовых традиций родного 

края, России; 

– осуществлять проектную деятельность;  

– ставить цель, определять пути ее реализации, показывать готовый продукт 

и др. [Примерная …, 2010]. 

Таким образом, действующий ФГОС начального общего образования задает 

некоторые профориентационно значимые результаты [И. В. Кузнецова, 2012, 

с. 16–17; И. А. Килина, 2017, с. 23; С. Г. Щербаков, 2012, с. 23]. На этой основе 

О. Ю. Елькина формирует систему целеполагания курса для младших школьни-

ков «Путешествие в мир профессий» [О. Ю. Елькина, 2016]. В данном случае 

ожидаемые результаты профориентационной работы, связанные с достижением 

определенного уровня готовности к будущему выбору профессии, формируются в 

контексте формирования УУД, заданных Стандартом. Такой подход способствует 
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формированию профориентационно значимых качеств младших школьников, но 

не способствует разрешению других проблем – необходимости выхода ранней 

профориентации за пределы образовательной области «Технология» и учета тре-

бований экономической сферы.  

Цели и задачи пропедевтической подготовки младших школьников к буду-

щему выбору профессии должны решаться с учетом детерминант, объединенных 

в следующие группы: 

«Вход» – учет итогов проведения профориентации с дошкольниками, 

имеющих важное значение для пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. 

«Возраст» – учет возрастных возможностей при формировании 

профориентационно значимых и личностных качеств у обучающихся, их знаний и 

способов действия. 

«Окружение» – включение в профориентационную работу родителей, 

задействование потенциала сферы досуга. Внешкольная среда может решить сле-

дующие задачи: ознакомить младших школьников с миром труда, профессиями 

родителей и ближайшего окружения, помочь понять обучающемуся его 

индивидуальные особенности, сформировать умения выполнять соответствующие 

поручения, преодолевать трудности. 

«Образовательная организация» – цели общего образования, отраженные в 

форме универсальных учебных действий в ФГОС НОО. Младшие школьники 

знакомятся в образовательной организации с возможными сферами 

профессионального интереса, с основными профессиями в них, приобретают 

знания о массовых, новых, гипотетических профессиях, о профессиональных 

областях, у них формируются первоначальные трудовые умения путем включения 

в профориентационно значимую практико-ориентированную, продуктивную, 

проектную деятельность, участия в профессиональных и социальных пробах, они 

учатся самостоятельно определять цель, планировать, оценивать продуктивную 

профориентационно значимую деятельность, принимать решения, анализировать 

происходящее вокруг, работать с информационными потоками, позитивно 
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общаться. Большое место в школе должно уделяться воспитанию у младших 

школьников интереса к выбору будущей профессии, положительного отношения 

к профессиональному миру, освоению разных профессий на протяжении всей 

жизни; формированию нравственных установок на выбор профессии; пониманию 

важности будущего профессионально-трудового самоопределения и деятельности 

с учетом субъективных интересов и способностей; воспитанию созидательного, 

нравственного, добросовестного отношения к труду. 

«Социальный заказ» – требования государства, экономики, общества к 

формированию готовности младших школьников к будущему выбору профессии. 

«Будущее» – то, что определит профессионально-образовательную карьеру 

обучающегося, его жизнедеятельность. 

«Вызовы» – учет изменений, которые происходят в обществе, экономике. 

Детерминантная группа «Окружение» определяет родителей, других бли-

жайших родственников важными субъектами окружения младшего школьника. В 

параграфе 2.3 нами уже была подробно раскрыта роль родителей как субъектов 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профес-

сии, поэтому отметим два аспекта в работе с родителями обучающихся: 

1. Потребность в профориентационно значимой информации испытывают 

примерно 70 % родителей учащихся [О. В. Журавлева, 2009, с. 171], в связи с чем 

для родителей очень важна информация о перспективах развития экономики в це-

лом и региональной экономике в частности.  

2. Среди приоритетных задач оказания поддержки родителям младших 

школьников отметим устранение страхов в выборе профессии детьми; организа-

цию продуктивного сотрудничества со школой в данном аспекте; укрепление уве-

ренности в себе и своих детях [Н. С. Пряжников, 2014, с. 9–10]. 

«Сфера досугового самоопределения», входящая в систему детерминант 

«Окружение», включает в себя различные внешкольные формы, которые характе-

ризуются: 1) свободой включения и выхода; 2) неформальным форматом; 3) не-

обязательностью получения результатов. Формами досуга в данном случае явля-

ются те, которые осуществляются в хобби-контексте семьи. В связи с этим досу-
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говая среда становится местом, которое может оказывать положительное влияние 

на овладение школьниками собственным опытом организации свободного време-

ни [Н. С. Пряжников, 2015].  

«Сфера труда и профессий», входящая в систему детерминант «Окруже-

ние», направлена на раннее знакомство обучающихся с миром профессий в ходе 

экскурсий, которые проводятся на предприятиях, встреч с представителями раз-

ных профессий, способствующих накоплению ими личностного профориентаци-

онно значимого опыта. Накопление такого опыта является важной задачей про-

педевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии в 

условиях столкновения противоречий между субъективной реальностью человека 

и объективной действительностью [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 15]. Как считают ученые, в 

качестве фактора, способствующего разрешению обозначенных противоречий, 

вполне может выступать активная личность, способная к самореализации и разви-

тию в возникающих актуальных жизненных ситуациях [Э. Ф. Зеер [и др.], 2020]. 

Речь идет о психологической готовности к преодолению обозначенных противо-

речий, которая предполагает актуализацию креативных и профессиональных воз-

можностей, обогащение первоначального профессионального опыта через овла-

дение гибкими компетенциями, освоение новых видов социальной и общественно 

полезной деятельности, актуализацию жизнеспособности и жизнестойкости [Там 

же, с. 152–161]. 

Применительно к целеполаганию пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии сказанное означает, что включение в 

широкий «проблемный» социально-профессиональный контекст, ознакомление с 

предполагаемыми проблемами и способами их решения в настоящее время важ-

нее, чем формирование готовности к выбору сфер, связанных с конкретными 

профессиями.  

Группа детерминант «Социальный заказ» оказывает влияние на цели пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии на 

основе принципов вертикальной интеграции, единства и непрерывности целепо-

лагания. Вертикально интегрированное образование предполагает, что каждая по-
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следующая ступень образования по отношению к предыдущей считается своего 

рода «внутренним образовательным заказчиком». Этот аспект был отражен нами 

в группе детерминант «Образование». В данном случае под социальным заказом 

понимаются требования конечных социальных и образовательных заказчиков к 

ожидаемым результатам профориентации.  

«Социальный заказ» предполагает учет особенностей экономики, социума, 

культуры региона при выделении целей пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. Таким образом, детерминанты целе-

полагания пропедевтической подготовки младших школьников к будущему вы-

бору профессии «Социальный заказ» проявляются в учете перспектив преобразо-

вания экономики региона; тесного взаимодействия с семьями обучающихся, име-

ющими трудовые династии; возможности участия в предпринимательской дея-

тельности; социокультурных традиций региона [В. И. Блинов, 2014]. 

«Будущее» направлено на актуализацию в целеполагании способности чело-

века к осмыслению и преодолению возникающих барьеров, обретению актуаль-

ных смыслов и ценностей, постановке и решению практических задач в ситуациях 

неопределенности [Т. И. Шамова, 2001, с. 41–46]; она понимается и как способ-

ность к планированию и предвидению ожидаемых результатов собственной дея-

тельности [О. Ю. Елькина, 2013, с. 57–58], при этом важно соотносить прошлое, 

настоящее и будущее [М. С. Веременникова, 2016, с. 236], рефлексировать насто-

ящее сквозь призму желанного будущего [Э. Ф. Зеер, 2015, с. 38].  

Таким образом, при выделении целей пропедевтической подготовки млад-

ших школьников к будущему выбору профессии необходимо учитывать направ-

ленность формирования у младшего школьника способности предвидеть себя 

полноценным работником и полноценным гражданином в будущем [Н. С. Пряж-

ников, 2014, с. 26]. 

Профессиональная ориентация младшего школьника направлена не на «вы-

бор профессии», а на успешное трудоустройство, а в дальнейшем и на последую-

щую успешную карьеру. Поэтому фактором, влияющим на цель пропедевтиче-

ской подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, выступает 
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определение внутренних условий для карьерного роста [Н. С. Пряжников, 2014, 

с. 68], что должно стать смысловым акцентом целеполагания. 

Заметим, что в настоящее время обозначенные задачи решаются школой не 

вполне удовлетворительно. Не случайно в литературе утверждается, что школа не 

дает основания для предстоящей карьеры, а собственная успешная учебная дея-

тельность не обеспечивает ожидаемых гарантий, что обесценивает имеющиеся 

достижения и полученный школьниками социальный опыт [В. И. Кормакова, 

2009, с. 95]. 

Группа детерминант «Вызовы» в целеполагании пропедевтической подго-

товки младших школьников к будущему выбору профессии предполагает учет 

масштабных факторов, которые влияют на другие группы детерминант. Специфи-

ка данной группы детерминант в том, что они динамичны и постоянно меняются, 

поэтому есть риск ошибиться с прогнозированием, что может отразиться на целе-

полагании пропедевтической подготовки младших школьников к будущему вы-

бору профессии.  

К «вызовам», которые имеют значение для образовательной системы и для 

пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профес-

сии, можно отнести: глобализацию, локальные конфликты, быстрое изменение 

сущности профессий, компьютеризацию всех трудовых процессов, интенсифика-

цию, обилие информации и др. Образование учитывает обозначенные ориентиры 

и изменяет свой вектор. Приоритетными становятся идеи непрерывного образо-

вания, формирования универсальных учебных действий, включения в разные ви-

ды деятельности с учетом личностного потенциала. 

При организации работы на уровне начального общего образования следует 

учитывать, что актуальные на сегодня профессии требуют от человека развитости 

универсальных способностей и качеств, общих компетенций (умения коммуници-

ровать, разрешать конфликтную ситуацию, работать в команде, быть участником 

проекта, принимать решения и др.). Поэтому так важно актуализировать органи-

зационно-коммуникативное и ценностно-смысловое содержание подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии. 
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В числе ориентиров, оказывающих влияние на целеполагание пропедевти-

ческой подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, можно 

выделить следующие: 1) значительное усиление темпов развития техники и тех-

нологий, а также изменение технологических процессов; 2) глубокое разделение 

трудовых функций; 3) повышение профессиональной мобильности; 4) вынужден-

ный отказ работодателя от необходимости обучения новых работников и поиск 

готовых специалистов с высокой производительностью труда [И. С. Сергеев, 

2017, с. 53–54]. 

В современных исследованиях ученых используется понятие «лестницы Хо-

гвартса», отражающее сложность выбора профессии и, в отличие от социального 

лифта, являющееся непредсказуемым и нелинейным. Уже за период обучения 

школьника могут меняться его приоритеты в силу исчезновения старых и появле-

ния новых профессий. В сложившейся ситуации бывшие в прошлом социальными 

лифтами институты образования трансформируются в «лестницы Хогвартса», ко-

торые требуют от обучающихся развитой воли, оперативного принятия решений и 

их дальнейшего воплощения [А. А. Вихман, 2016]. 

Таким образом, в ходе нашего исследования важно достичь результативной 

цели в пропедевтической подготовке – сформировать готовность младших 

школьников к будущему ответственному и осознанному выбору профессии, 

направленную на эффективную ориентацию личности в быстро меняющейся со-

циокультурной и технико-технологической ситуации, в условиях высокой дина-

мики рынка труда, создающую первоначальную основу для создания будущего 

личного профессионально-карьерного плана и самопрограммирования своего бу-

дущего; повысить упорядоченность, согласованность пропедевтической работы 

на разных уровнях. 

Обозначенная цель продуцирует выдвижение следующих задач пропедев-

тической подготовки: 

1. Воспитать у младших школьников интерес к выбору будущей профессии, 

положительное отношение к профессиональному миру, освоению разных 

профессий на протяжении всей жизни, нравственные установки на выбор 



180 

 

 

профессии; понимание важности будущего профессионально-трудового 

самоопределения и деятельности с учетом субъективных интересов и 

способностей; созидательное, нравственное, добросовестное отношение к труду. 

2. Сформировать у младших школьников понимание культурно-истори-

ческой сущности трудовых традиций как своего региона, так и России, уважение 

к ним, желание трудиться на благо родного края и Отечества.  

3. Сформировать первоначальные знания о мире труда, возможных сферах 

профессионального интереса с основными профессиями в них, профессиях 

родителей и ближайшего окружения, массовых, новых, гипотетических 

профессиях в различных сферах. 

4. Сформировать первоначальные трудовые умения путем включения в 

профориентационно значимую практико-ориентированную, продуктивную, 

проектную деятельность, участия в профессиональных и социальных пробах, 

умения выполнять соответствующие поручения, преодолевать трудности, 

самостоятельно определять цель, планировать, оценивать продуктивную 

профориентационно значимую деятельность, принимать решения, анализировать 

происходящее вокруг, работать с информационными потоками, позитивно 

общаться. 

5. Способствовать формированию осознания направленности на будущую 

профессию, приобретению субъектного продуктивного профориентационно 

значимого опыта, первоначальных трудовых умений, осмыслению причин успеха 

или неуспеха, оцениванию результатов продуктивной деятельности и степени 

участия в профориентационных практиках. 

В таблице представлено соотнесение задач пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии и ожидаемых результатов 

(табл. 3). 

Таким образом, для формулирования целей пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии следует руководствоваться 

определенными группами детерминантов. 
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Таблица 3 – Задачи пропедевтической подготовки младших школьников  

к будущему выбору профессии 

Задачи и ожидаемые результаты 

Первая задача: выработка целевых и мотивационно-ценностных ориентиров 

в будущем выборе профессии 

Ожидаемые результаты: 

понимание важности будущего профессионально-трудового самоопределения, влияющего на 

жизненный путь человека в условиях высокой динамики рынка труда; наличие потребностей 

в выборе будущей профессии в соответствии с возрастом, добросовестного отношения к тру-

ду, нравственных установок профессионального назначения; осознание труда как ценности и 

основы успешной жизнедеятельности 

Вторая и третья задачи: информационное обеспечение будущего выбора профессии 

Ожидаемые результаты: 

наличие первоначальных знаний об образе персонального желаемого будущего, о массовых, 

новых, гипотетических профессиях, профессиональных ценностях и областях, предъявляе-

мых к профессиональной деятельности требованиях, разноплановости и единстве общекуль-

турных, профессиональных и специальных трудовых действий в предстоящей деятельности, 

способах их применения, собственных индивидуальных особенностях, потребностях 

Четвертая и пятая задачи: формирование личностных качеств и умений 

Ожидаемые результаты: 

наличие умений приобретать индивидуальный опыт в профориентационно значимой деятель-

ности в соответствии с возрастом, использовать собственные ресурсы в профпробах, прояв-

ляя свои возможности в различных видах деятельности, в единстве «хочу», «могу» и «надо»; 

выполнять соответствующие поручения, самостоятельно определять цель, планировать про-

дуктивную профориентационно значимую деятельность, преодолевать трудности, принимать 

решения, работать с информационными потоками, анализировать происходящее вокруг, по-

зитивно общаться; наличие способности осознавать направленность на будущую профессию, 

степень участия в профориентационных и социальных практиках, приобретенный в профес-

сиональных пробах субъектный профориентационно значимый опыт; самостоятельно оцени-

вать продуктивную профориентационно значимую деятельность 

 

«Вызовы» предполагает изменившийся социальный заказ на профессии в 

связи с переходом общества на постиндустриальный путь развития, потребовав-

ший ранней профориентации обучающихся; «Вход» – подтвержденные диагно-

стически интересы и способности младших школьников к профессиональным 

сферам и профессиям в них; «Возраст» – учтенные возрастные особенности 

младших школьников, позволяющие определить и использовать содержание, 

формы организации, методы и средства пропедевтической подготовки в учебном, 

игровом, трудовом, проектном и коммуникативном видах деятельности; «Окру-

жение» – задействованный в пропедевтической подготовке младших школьников 

потенциал родителей (законных представителей) и семьи, педагогов и представи-

телей организаций дополнительного образования, представителей различных 
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сфер труда и профессий в них, формирующих профориентационную среду; «Об-

разовательная организация» – выполняемая администрацией и педагогами профо-

риентационная подготовка младших школьников в урочной и во внеурочной дея-

тельности при использовании программ, практических разработок к занятиям и 

рекомендаций к ним; «Будущее» – построенная предварительная индивидуальная 

профессионально-образовательная траектория младших школьников на основе 

устоявшихся к завершению уровня начального общего образования интересов и 

способностей при освоении необходимых знаний, умений, обретении ценностей и 

мотивов, накоплении первоначального трудового опыта. 

Рассмотрев, таким образом, комплекс детерминант, определяющих особен-

ности целеполагания, цели и задачи, нам необходимо перейти к рассмотрению 

следующего элемента проектируемой нами системы, а именно – содержания про-

педевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

 

3.2 Разработка содержания пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии 

 

Традиционно под содержанием образования понимают систему знаний, 

умений, навыков, которые соответствуют целям и задачам образования примени-

тельно к данной возрастной ступени. Ограниченность представлений о содержа-

нии образования комплексом «знаний, умений и навыков» в отечественной педа-

гогике была впервые преодолена И. Я. Лернером, В. В. Краевским, И. К. Журав-

левым, когда была создана новая концепция содержания образования [И. Я. Лер-

нер [и др.], 1994], согласно которой содержание образования представлено опы-

том эмоционально-ценностных отношений, знаниями, способами деятельности, 

опытом творческой деятельности.  

Для эффективности пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии большое значение имеют пути использования со-

держания: 1) формирование представлений о своей индивидуальности, приори-

тетных личностных качествах; 2) освоение знаний в соответствии с профессио-
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нально обусловленными требованиями в многообразном мире профессий; 3) со-

поставление собственных качеств с требованиями, специфичными для той или 

иной профессии [А. А. Вихман [и др.], 2015]. 

В большинстве случаев главным основанием для такого отбора выступает 

видимая доступность содержания и социальной миссии профессии для младшего 

школьного возраста (при этом никаких психологических исследований детей 

младшего школьного возраста, связанных с ограничениями по восприятию ин-

формации о тех или иных профессиях, нам неизвестно). Таким образом, традици-

онное содержательное наполнение профориентации решается хаотично, без опо-

ры на теоретические исследования. При этом в разных программах и практиках 

наборы профессий могут существенно различаться как количественно, так и со-

держательно, а также включать в себя в том числе и редкие профессии. Например: 

 кулинар, военный, географ, историк, эколог, печатник [Л. А. Раимова, 

2016]; 

 водитель, строитель, фермер, пожарный-спасатель, актер, врач, эколог, 

повар, продавец [С. Ф. Медведская, 2013]; 

 швея, каменщик, архитектор, ветеринар, лаборант, географ, медицинская 

сестра, стюардесса, курьер, стоматолог, кондитер, фотограф, композитор, 

дизайнер и др. [Н. С. Пчелина, 2015]. 

Данный перечень исходит из представлений учителей о наиболее востребо-

ванных и интересных для младших школьников профессиях. Дети узнают о мире 

профессий от родителей, ближайшего социума, что совершенно ограничивает их 

профессиональный кругозор [О. Ю. Елькина, 1997]. 

Другой известный подход базируется на выделении групп профессий в за-

висимости от объекта профессиональной деятельности: «человек», «техника», 

«знаковая система», «художественный образ», «природа» [Е. А. Климов, 1996, 

с. 160]. Подход используется при разработке и построении программ: «Мир про-

фессий» [Е. В. Соломаха [и др.], 2013], «Путешествие в мир профессий» 

[Ю. А. Елькина [и др.], 1997], «Знакомство с профессиями» [М. Г. Угарова, 2014]. 

Однако он в условиях современного общества является спорным из-за слабого 
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учета появляющихся профессий и требует корректировки. Также типология 

Е. А. Климова, основанная на объектно-ориентированном принципе классифика-

ции, противоречит современному личностно ориентированному подходу к отбору 

содержания профориентации.  

В связи с этим привлекает внимание классификация Дж. Л. Голланда, вклю-

чающая шесть групп профессий: «предпринимательские», «реалистиче-

ские» / «практические», «конвенциональные» / «офисные», «артистиче-

ские» / «творческие», «исследовательские», «социальные», связанных с профес-

сиональными сферами. Они дают возможность самореализоваться при проявле-

нии способности к демонстрации своих установок и ценностей. В зависимости от 

доминирующих ролей на основе профдиагностической методики «Будь готов: 

профессиональные роли» принято выделять такие группы профессий, как: Сози-

датель, Контролер, Производитель, Аналитик, Преподаватель, Управленец, Пред-

приниматель, Коммуникатор, Исполнитель, Оператор информации, Эксперт, Фи-

зическая работа [Е. А. Климов, 2005, с. 241]. 

Отметим, что в представленных Е. А. Климовым группах отсутствуют про-

фессии с высокой степенью интеграции. В связи с этим С. Н. Чистякова справед-

ливо отмечает, что одна и та же профессия может рассматриваться в разных про-

фессиональных сферах. В сложившейся ситуации данная типология профессий 

для предстоящего выбора утратила свою актуальность. 

Представим наиболее приемлемую современную классификацию профессий 

по преимущественным профессиональным ценностям, предложенную Л. А. Йо-

вайши (2020), с нашими корректировками. О них частично шла речь при представ-

лении основных положений нашей концепции. Здесь же дадим их обобщенную 

картину (рис. 2). 

Исходя из предложенной классификации по сферам профессиональных ин-

тересов, необходимо определиться с подходами к отбору содержания пропедев-

тической подготовки младших школьников в вопросах предстоящего выбора 

профессии. 
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Компоненты личности обучающегося, определяющие выбор профессии 

Активность Направленность  Возможности Стиль деятельности 

Компоненты образуют пересекающиеся линии 

 

Первая линия Вторая линия 

 

Информационно-коммуникативные 

Ценности 

Интеллектуально-творческие 

Технико-технологические Художественно-эстетические 

Соматические (включая здоровье) Материально-экономические 

 

Искусство Сферы 

профессионального 

интереса 

Умственный труд 

Техника и технологии Физический труд 

Работа с людьми Учет, расчет, планирование 

 

Рисунок 2 – Современная классификация профессий по сферам 

профессиональных интересов 

 

В настоящей работе речь идет о воспроизводящем и опережающем подходах. 

Первый базируется на существующем состоянии профессионально-трудовой сфе-

ры (или А-подход – транслирующий актуальную ситуацию). Другой определяет 

содержание для обеспечения пропедевтической подготовки младших школьников к 

выбору профессии в условиях будущего, непредсказуемого состояния профессио-

нально-трудовой сферы (или Б-подход – ориентированный в будущее). 

Характеристика опережающего подхода (Б-подхода) представлена в следу-

ющих положениях: 

1. Ориентация на построение персональной образовательно-професси-

онально-карьерной траектории, а не на выбор профессии. При этом в литературе 

отмечается отсутствие устойчивого и единственно верного знания о мире профес-

сий в начале XXI в. [Н. Ф. Родичев, 2006]. В связи с этим приоритетное положе-

ние отводится самому человеку с его образовательными потребностями и воз-

можностями их удовлетворения. Это является особенно актуальным для младших 

школьников, которые войдут в период трудоустройства через 10–15 лет, и за это 

время в мире труда и профессий произойдут весьма существенные изменения. 

2. Опора на деятельностную составляющую содержания, предполагающая 

создание условий для накопления собственного опыта профориентационно зна-
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чимой деятельности в форме игровых проб, проектов и т. д. (формы организации 

и методы пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбо-

ру профессии будут представлены в параграфе 3.3). Данный опыт позволит осво-

ить ресурсы, необходимые для проектирования и формирования персональных 

стратегий выбора профессии в будущем. 

3. Акцент на освоение профессионально ориентированных компетенций, 

которые в разных комбинациях образуют множество профессиональных позиций. 

Интересна тенденция создания рабочих мест под конкретных людей, определение 

производственной задачи под человека, который важен для работодателя 

[Н. Ф. Родичев, 2006]. В основу трудового договора в данной ситуации включает-

ся комплекс функциональных обязанностей сотрудника, содержащий персональ-

ный набор его компетенций.  

Также в содержание пропедевтической подготовки можно включить и более 

традиционные сквозные характеристики профессий: 

 орудия и средства труда, правила их применения [В. И. Кормакова, 2009], 

например, компьютеры и технологии или их использование; 

 условия труда (условия бытового, офисного типа); работа на открытом 

воздухе; необычные условия труда (работа под водой, на высоте, под землей, а 

также в условиях повышенной температуры и им подобных); условия с 

повышенным уровнем моральной ответственности [О. Ю. Елькина, 2012, с. 66–

67], работа в удаленном доступе; 

 характер общения в труде; ответственность в труде; особенности труда; 

типичные трудности (нервное напряжение; профзаболевания; невысокий престиж 

работы) [Н. С. Пряжников и др., 2014, с. 333–336]; 

 социально-трудовые роли (человек служения, наемный работник, 

предприниматель, собственник, фрилансер (свободный работник, не имеющий 

официального постоянного места трудоустройства; частный специалист, который 

может одновременно выполнять заказы для разных клиентов). 

4. Изучение перспективных профессий и альтернативных подходов к их 

классификации, предполагающее построение своего образовательно-профессио-
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нально-карьерного маршрута с учетом возрастных особенностей младшего 

школьника. Однако стоит учитывать тот момент, чтобы данные образцы профес-

сий были направлены на «зону ближайшего развития», учитывали прогнозы из-

менения мира профессий и труда. Например, в профессиональной области 

«нейронет» в числе возможных профессий называются программист-аналитик по 

обработке сверхмассивных данных в реальном времени, инженер гибридных сред, 

разработчик технологий дополненной и виртуальной реальности. В профессио-

нальной области «хелснет» – биофармаколог, архитектор живых систем, ИТ-

медик, генетический консультант, сетевой врач, молекулярный хирург. Профес-

сиональная область «энерджинет» предполагает наличие специалистов по локаль-

ным системам энергоснабжения, проектировщиков энергонакопителей, систем-

ных инженеров интеллектуальных энергосетей [Атлас …, 2014]. 

Таким образом, знакомство обучающихся с обозначенными профессиональ-

ными сферами является важным и должно учитываться в образовательных про-

граммах для обучающихся общеобразовательных организаций начиная с младше-

го школьного возраста. Например, программа «Удивительный мир нано» для 

учащихся 3–4 классов [Е. Н. Шигарева, 2012, с. 53]. 

Большое значение для построения содержания пропедевтической подготов-

ки младших школьников к будущему выбору профессии имеют и прогностиче-

ские классификации видов профессиональной деятельности, в том числе: 

 упоминавшийся подход к классификации «профессий будущего» на основе 

выделения перспективных предметных сфер профессиональной деятельности, 

таких как нейронет, хелснет, энерджинет, маринет, аэронет и др. [Атлас …, 2014]; 

 классификация Р. Райха, который выделяет четыре крупные категории в 

структуре профессиональной деятельности, характерной для современной 

экономики: 1) «манипуляторы символами» – люди, создающие идеи и способные 

сделать их желаемыми и продаваемыми; 2) «занятые в воспроизводстве кадров» – 

педагоги, работники социальной сферы; 3) «занятые в сфере услуг» – продавцы 

товаров и услуг, специалисты в области маркетинга и рекламы; 4) «выполняющие 

механическую работу» – рабочие высокой квалификации в производственной 
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сфере [R. Reich, 1991]. Значимость подобных классификаций в рамках 

рассматриваемого содержания обусловлена тем, что они могут служить 

предметом обсуждения с родителями младших школьников. 

5. Использование «фантазийного» содержания. В процессе пропедевтиче-

ской подготовки младших школьников к будущему выбору профессии важно ак-

тивизировать самостоятельное придумывание будущих профессий, основанное на 

перспективных профессиональных сферах, для формирования «готовности к 

неожиданностям», для проектирования профессий будущего, для создания перво-

начальных основ личностного профессионально-карьерного плана, для самопро-

граммирования своего будущего. 

6. Использование родителей как союзников в наполнении содержания про-

педевтической подготовки младших школьников к будущему выбору. Родители 

обучающихся выступают носителями А-подхода и могут знакомить только с ак-

туальными на сегодняшний день профессиями. Данный стереотип лучше преодо-

левать, обеспечивая условия для «открытия себя» в различных видах деятельно-

сти» [Н. Ф. Родичев, 2006]. 

Обобщая сравнительную характеристику двух подходов к формированию 

содержания пропедевтической подготовки младших школьников к будущему вы-

бору профессии, мы предлагаем таблицу (табл. 4). 

Формирование субъекта пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии – всегда персональная задача. Поэтому в ситуацию 

самоопределения следует включать самого субъекта. При этом человек, его жиз-

ненный путь и будущее рассматриваются в триаде «личность – общество – само-

определение», что открывает широкие возможности для конструирования и дея-

тельностного преобразования личности как саморазвивающейся психологической 

системы. Попытки поиска смыслов в отношении отдельной профессии позволяют 

человеку продвигаться к желаемому будущему [Л. В. Захаров, 2017, с. 95–96]. 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика подходов 

к отбору содержания пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии 

Параметры 

Подходы 

Воспроизводящий 

(А-подход) 

Опережающий 

(Б-подход) 

Рамочные характеристики внешних условий и «вызовов» 

Мир труда и профессий 

Инертность (период измене-

ний дольше, чем продолжи-

тельность образования) 

Динамизм (период изменений 

меньше, чем продолжитель-

ность образования) 

Параметр будущего Прогнозируемость Неопределенность 

Профессиональный выбор Единственность в выборе Множественность выбора  

Характеристика содержания профориентационной пропедевтики самоопределения 

Доминирующая целевая 

направленность 

На интересы кадрового обес-

печения экономики 

На интересы развивающейся 

личности 

Доминирующая 

составляющая в системе 

профориентационной 

работы 

Профессиональный подбор, 

профессиональный отбор 

Подготовка к профессиональ-

ному самоопределению 

Элементарная 

содержательная единица 

Профессия Компетенция 

Комплексная 

содержательная единица 

Образы профессий Образ будущего (цивилизаци-

онного, персонального) 

Обсуждаемые 

профессии 

Массовые, востребованные Массовые, новые, гипотетиче-

ские 

Способ освоения 

содержания 

Информирование (получение 

знаний) 

Деятельность (освоение и 

осмысление опыта) 

Субъект поддержки Школьник Школьник и его родители 

 

Выявление образа желаемого будущего, комплекса потребностей учащегося 

и его родителей и личностно близких компетенций позволяет рассматривать про-

фессиональный выбор в контексте широкого «веера» разнородных профессий и 

должностей, в рамках которого в более старших возрастах могут осуществляться 

пробы и попытки самоопределения. Например, целая группа разнородных работ 

внутренне близка тем, что позволяет удовлетворить потребность работника в так 

или иначе понимаемой творческой деятельности, не ограниченной рамками фор-

мальной трудовой дисциплины (художник; специалист в сфере научных услуг, 

работающий над инновационным проектом; региональный менеджер по закупкам 

и др.). Другая группа разнородных работ отвечает потребности в риске (пожар-

ный, предприниматель, ученый-экспериментатор и др.). Третья группа работ поз-
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воляет, напротив, удовлетворить наиболее актуальную для человека потребность 

в безопасности и стабильности при существенном ограничении в свободе и ресур-

сах работающего (воспитатель детского сада, библиотекарь, врач бюджетного 

учреждения и т. д.). 

В содержании пропедевтической подготовки младших школьников к буду-

щему выбору профессии опыт эмоционально-ценностных отношений определяется 

с учетом целевого и мотивационно-ценностного компонентов готовности младших 

школьников к будущему выбору профессии. Таким образом, опыт эмоционально-

ценностного отношения заключается в сформированном отношении к: 

– важности будущего профессионально-трудового самоопределения, 

обеспечивающего жизненный путь, будущее человека;  

– необходимости создания перспективного личного профессионально-

карьерного плана и самопрограммирования своего будущего; 

– ориентации на выбор профессиональной сферы, освоение разных 

профессий на протяжении всей жизни;  

– формированию нравственных установок в выборе профессии, 

нахождению личных жизненных смыслов; 

– важности развития индивидуальных способностей как основы будущего 

профессионально-трудового самоопределения; 

– необходимости приобретения продуктивного профориентационно 

значимого опыта;  

– приобретению набора компетенций, необходимых для достижения 

профессионального будущего; 

– труду как ценности и основе успешной жизнедеятельности. 

Значительное место в содержании пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии занимают знания, которые соотно-

сятся с информационным компонентом готовности младших школьников к буду-

щему выбору профессии. Отбирая комплекс информации о профессиональных 

сферах, который должны усвоить младшие школьники, авторы соответствующих 

программ и методик руководствуются следующими основными соображениями: 
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важно начинать подготовку будущих специалистов уже со школы [Е. Н. Шигаре-

ва, 2012, с. 52], выделять основные признаки профессиональной деятельности че-

ловека при знакомстве младших школьников с конкретными профессиями 

[С. Н. Чистякова [и др.], 2014, с. 12]; формировать у учащихся ясные и адекватные 

образы современных типов профессий [О. Ю. Елькина, 2015]. 

Таким образом, в содержании, учитывающем информационный компонент 

готовности младших школьников к будущему выбору профессии, должны быть 

отражены знания: 

– об образе персонального желаемого будущего;  

– о новых, гипотетических профессиях, о профессиональных областях;  

– о «зоне ближайшего развития», содержательно связанной с 

существующими прогнозами развития профессиональных областей (нейронет, 

хелснет, энерджинет, маринет, аэронет и др.); 

– о профессионально ориентированных и общих компетенциях, путях их 

применения; 

– о комплексе потребностей учащегося, его индивидуальных особенностях,  

личностно близких компетенциях. 

В содержании пропедевтической подготовки младших школьников к буду-

щему выбору профессии, который соотносится с деятельностно-практическим и 

рефлексивным компонентами готовности, должны быть представлены умения: 

– приобретать профориентационно значимый опыт в деятельности; 

– использовать собственные ресурсы в профессиональных пробах, 

«открывая» себя в единстве «хочу», «могу» и «надо»; 

– проектировать фантазийно-профессиональное будущее;  

– выполнять соответствующие поручения, преодолевать трудности; 

– определять цель, самостоятельно планировать продуктивную 

профориентационно значимую деятельность;  

– принимать решения, анализировать происходящее вокруг; 

– работать с информационными потоками;  

– общаться позитивно в различных социальных группах; 
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– определять степень своего участия в профориентационных и социальных 

практиках, профпробах и накапливать субъектно-значимый опыт; 

– оценивать собственную и других людей продуктивную 

профориентационно значимую деятельность. 

Наиболее полно идея персонализации содержания образования может быть 

реализована в дополнительном образовании. Именно здесь, где, по словам 

А. Г. Асмолова, «ребенок действует по своей инициативе… совершает другую, 

самую главную в жизни вещь – ищет смысл жизни, ищет себя в разных ролях. В 

этом главная миссия дополнительного образования» [А. Г. Асмолов, 1997, с. 7]. 

Иными словами, дополнительное образование – это естественное пространство 

самоопределения; при этом решению задач профессионального самоопределения 

особенно способствует такое свойство дополнительного образования, как его 

практикоориентированность. Как подчеркивает М. И. Кочева, «практико-ориенти-

рованное дополнительное образование направлено на создание творческого про-

дукта и обеспечивает самостоятельное решение проблем, важных для предстоя-

щей жизнедеятельности» [М. И. Кочева, 2009, с. 277]. 

В то же время потенциал дополнительных программ как возможной осно-

вы персонального содержания пропедевтической подготовки младших школьни-

ков к будущему выбору профессии определяется и количественными показателя-

ми охвата: не менее 4/5 школьников так или иначе охвачены программами допол-

нительного образования [Концепция …, 2014]. При этом отмечается и ранний 

возраст начала освоения этих программ [В. В. Алтухов [и др.], 2017, с. 6]. 

Содержание пропедевтической подготовки младших школьников к буду-

щему выбору профессии в дополнительном образовании должно реализовываться 

в трех направлениях: 

 расширение содержательной направленности программ дополнительного 

образования и достижение сбалансированности отдельных содержательных 

направлений, так как наиболее распространены программы в сферах творчества и 

искусства, языков и спорта, а программ, которые носят техническую 

направленность, существенно меньше (связанных с такими сферами, как IТ, сфера 



193 

 

 

культуры, туризм, кулинария и т. д.); 

 разработка программ дополнительного образования для младших 

школьников, в том числе на базе школ, обеспечивающих практико-

ориентированное знакомство с различными профессиональными областями, в том 

числе с «профессиями будущего»; 

 подготовка родителей младших школьников к позиции сознательного 

социального заказчика программ дополнительного образования для своих детей в 

контексте поддержки их профессионального самоопределения. По данным 

исследования, проведенного В. В. Алтуховым, в младшей школе программы 

дополнительного образования выбираются для обеспечения всестороннего 

развития ребенка. Профориентация на этом этапе неактуальна [В. В. Алтухов 

[и др.], 2017, с. 7]. Очевидно, родители должны осознавать возможности программ 

дополнительного образования младших школьников не только для их общего 

развития, но и для формирования первичной «готовности к будущему» на основе 

знакомства с различными видами профориентационно значимой деятельности. 

Конкретизируя данные положения, приведем фрагмент содержания матери-

ала для совместного обсуждения с младшими школьниками, имеющего связь с 

народной педагогикой. Такой материал может усиливать деятельностный харак-

тер их подготовки к будущему выбору профессии.  

В заключение отметим место и роль народной педагогики в пропедевтиче-

ской подготовке младших школьников к будущему выбору профессии, способами 

введения которой являются: 

1) использование специального модуля, обеспечивающего практико-

ориентированное знакомство с видами народных промыслов, распространенных в 

районе или национальном регионе, как это предложено в работах ряда авторов 

[О. Ю. Елькина, 2012; Е. П. Кондратьева, 1998]; 

2) использование народных пословиц и поговорок в качестве средства, 

которое ориентирует на ценностную составляющую в тех или иных 

воспитательных ситуациях. 

Второй пример связан с выбором «героя» или «персонажа», выполняющего 

роль своеобразного экскурсовода для младших школьников по миру труда и про-
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фессий, демонстрирующего определенные положительные или, наоборот, отрица-

тельные черты. Так, в учебном пособии О. Ю. Елькиной по «Галактике Профес-

сий» учащихся 3–4 классов сопровождают популярные литературные герои: Ка-

рандаш и Самоделкин, которые выступают в качестве профессионалов, и Малень-

кий принц, олицетворяющий высокодуховную личность [О. Ю. Елькина, 2016]. В 

профориентационных сказках, созданных компанией «Навигатум» 

(https://navigatum.ru), роль таких героев выполняют специально сконструирован-

ные персонажи, обладающие различными характерами и выполняющие разные 

дидактические функции (Бабахин, Рукоделов, Архимедов, Лентяйкин, говорящий 

кот Борис Борисыч). В нашем опыте в качестве подобного персонажа выбран по-

пулярный герой мордовского фольклора – Куйгорож, что обеспечивает единство 

этнопедагогического и профориентационного содержания в процессе пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

 

3.3 Обновление форм организации и методов пропедевтической подго-

товки младших школьников к будущему выбору профессии 

 

Для формирования комплекса форм организации, методов, средств и техно-

логии пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии нами был выработан и использован следующий набор требований: 

 субъектно-развивающая направленность; 

 учет возрастных особенностей младших школьников, значимых для 

процесса пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии; 

 активность, предполагающая не ситуативную, а устойчивую деятельную 

позицию обучающихся и их реальную вовлеченность в образовательный процесс; 

 интерактивность, т. е. направленность на общение и взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса (учителя, школьников, представителей 

профессиональной сферы) друг с другом; 

 практикоориентированность, предполагающая использование в качестве 

ведущего инструмента профессионального самоопределения формирование соб-
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ственного профориентационно значимого опыта обучающегося, а не «убеждение» 

его посредством внешнего воздействия на его сознание; 

 персональность, предполагающая возможность учета собственного обра-

зовательного запроса субъекта поддержки (ребенка, родителя), его индивидуаль-

ных и типологических особенностей; 

 рефлексивность – использование обратных (рефлексивно-оценочных) свя-

зей, обеспечивающих понимание педагогом динамики организуемого процесса; 

 позитивность – обеспечение для детей ситуации успеха и общего поло-

жительного эмоционального фона; 

 продуктивность – гарантированность создания оригинального продукта как 

результата деятельности, обладающего общественной и личностной ценностью. 

Под формой будем понимать вариант организации исследуемого процесса в 

условиях определенной образовательной среды, обеспечивающий достижение це-

лей пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии. Многообразие форм, предлагаемых и используемых различными ав-

торами, в современных источниках принято представлять в номенклатуре. При 

этом многие авторы выделяют урочные и внеурочные формы и рассматривают 

образовательную практику и собственный опыт в их рамках. Нами будут охарак-

теризованы формы пропедевтической подготовки младших школьников к буду-

щему выбору профессии, наиболее эффективно реализуемые в урочной, во вне-

урочной деятельности и в дополнительном образовании. 

Анализ образовательной практики и научных исследований показал, что 

урок как основная организационная форма обладает большим потенциалом для 

решения задач ранней пропедевтики. Это определяется как его содержательным, 

так и деятельностным аспектами. Нами выявлены следующие варианты организа-

ции урочной формы для достижения целей пропедевтической подготовки млад-

ших школьников к будущему выбору профессии: 

1) проведение единичных уроков по профориентации, посвященных миру 

труда и профессиям [Т. А. Липаева, 2013]; 

2) постановка акцентов на профориентационном содержании при изучении 

тем из различных предметных областей: «Математика и информатика» [Н. С. Пче-
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лина, 2015], «Русский язык и литературное чтение» [О. Ю. Елькина, 2013], «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)» [Л. А. Раимова, 2016]; 

3) включение профориентационной пропедевтики в темы большинства 

учебных предметов (учебных модулей) при соблюдении соответствия специфики 

профессии содержанию изучаемого материала [Л. С. Беляева, 2017]; 

4) проведение интегрированных уроков [Ф. В. Абитова, 2005]. 

При реализации любого из перечисленных вариантов урочной формы рабо-

ты педагог ориентируется на методы и средства предметной методики, характер-

ной для данного учебного курса (учебного модуля). Цели пропедевтической под-

готовки к будущему выбору профессии могут быть реализованы на уроках каждо-

го типа, определенного ФГОС (урок открытия новых знаний, обретения новых 

умений и навыков; урок рефлексии; урок систематизации знаний (общеметодоло-

гической направленности); урок развивающего контроля). 

Внеурочная форма организации пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии используется в образовательной прак-

тике чаще, нежели урочная, и имеет значительно большее число вариантов реали-

зации. Она направлена на достижение планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования с учетом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предла-

гаемого образовательной организацией [Федеральный …, 2015]. Это положение 

Стандарта обеспечивает максимальную вариативность подбора содержания учеб-

ных курсов внеурочной деятельности и определения характера ее организации.  

Анализ образовательной практики и научных источников показал, что 

наиболее распространенным вариантом организации внеурочной формы работы 

по ранней пропедевтике является проектирование и реализация программы курса 

объемом 1 час в неделю. Его основной формой является интегрированное заня-

тие: «Путешествие в мир профессий» [О. Ю. Елькина, 2013]; «Тропинка в мир 

профессий» [Л. Н. Абросимова, 2014]; «Мир профессий» [Е. В. Соломаха, 2013]; 

«Мир профессий в моей школе!» [О. В. Детковская, 2013]. При этом, укладываясь 

в требования, предъявляемые к курсам внеурочной деятельности, каждый из ва-
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риантов организации пропедевтической подготовки к будущему выбору профес-

сии отличается набором приемов, применяемых для достижения профориентаци-

онных целей. Занятия проводятся с применением игр, мини-исследований, экс-

курсий, конкурсов, встреч с представителями различных профессий, защит проек-

тов, соревнований, исследовательских мастерских, творческих гостиниц, театра-

лизаций, загадок, ребусов, пословиц, выпусков тематических газет, плакатов, вы-

ставок работ, «Профориентационного портфолио», просмотров видеосюжетов о 

профессиях. Обозначенные курсы фокусно интегрируют сведения, традиционно 

распределенные по разным образовательным областям. 

В рамках реализации учебных курсов внеурочной деятельности профориен-

тационной направленности наряду с проведением интегрированных занятий дру-

гими эффективными формами представляются следующие: 

Встреча с профессионалом – форма организации профориентационной 

пропедевтики, нацеленная на доведение информации до адресата «из первых рук» 

в процессе организации межличностного диалогового взаимодействия субъектов 

пропедевтической подготовки – младших школьников и их родителей – с пред-

ставителями различных профессиональных сфер. Спикерами подобных встреч 

могут выступать сами родители или выпускники школы. Такой подход к органи-

зации мероприятий позволяет снизить количество барьеров общения и повысить 

уровень эмоциональных впечатлений через активное включение элементов про-

цесса профессионального самоопределения младшего школьника.  

Представление профессионального (образовательно-профессионального) 

контекста – форма представления субъектам пропедевтической подготовки 

наглядно-практической информации, при реализации которой младшие школьни-

ки и их родители являются активными наблюдателями.  

В качестве разновидностей формы «презентация контекста» могут быть 

обозначены: 

 профориентационная экскурсия – форма ознакомления с разными видами 

трудовой деятельности в процессе посещения производственной организации, про-

дукция которой интересна младшим школьникам: фабрика елочных игрушек, кон-

дитерская фабрика и др. Последействием профориентационной экскурсии могут 
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быть коллективные и групповые обсуждения, фото- и видеопрезентации, оформле-

ние тематических стендов или газет, проведение конкурсов рисунков. Характерный 

пример – экскурсия для младших школьников по теме «Где работают родители?». 

Следует особо отметить, что основным предметом профориентационной экс-

курсии для школьников (особенно если речь идет об учете возрастных особенно-

стей младших школьниках) выступает профессионально-трудовой контекст в це-

лом, а не особенности конкретной профессии или технологические процессы. В ре-

зультате такой экскурсии обучающимся предоставляется возможность для оценки 

масштаба производства, его сложности, многообразия. На ее основе ребенок может 

оценить свои возможности, как интеллектуальные, личностные, так и физические. 

Современной разновидностью профориентационной экскурсии выступает 

виртуальная экскурсия – форма работы с применением компьютерных техноло-

гий, позволяющая познакомить младших школьников с особенностями производ-

ства, технологией. Данный вариант работы может быть удобен из-за отсутствия 

ограничений, которые имеют младшие школьники по причине отдаленного рас-

положения производственного объекта и другим объективным причинам. 

Нами выявлен комплекс форм пропедевтической подготовки младших 

школьников к выбору будущей профессии, имеющий целью формирование ком-

петенций самоопределения. Обратимся к характеристике каждой из них.  

Ролевая профориентационная игра – форма пропедевтической подготовки, 

организуемая в формате группового взаимодействия, в процессе которого каждый 

младший школьник имеет возможность выбора социально-профессиональной ро-

ли, проигрываемой в соответствии с оговоренными правилами в тесном контакте с 

другими участниками. 

Основное отличие ролевой профориентационной игры от привычной для 

младших школьников сюжетно-ролевой игры заключается в профессиональном 

контексте игровой среды; разработке установок и требований к ролям с точки 

зрения требований данной профессии к личности «сотрудника»; наличие методи-

ческого сопровождения игровых действий со стороны взрослого для корректи-

ровки маршрута движения к игровой профориентационной цели.  
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Использование профориентационных ролевых игр в пропедевтической под-

готовке младших школьников к будущему выбору профессии позволяет решить 

достаточно широкий комплекс задач:  

– достижение образовательных целей в естественной для младшего школь-

ника игровой среде, в которой происходит восприятие, переработка и присвоение 

информации, значимой для решения задач пропедевтической подготовки обуча-

ющихся к будущему выбору профессии; 

– определение и освоение новой для младшего школьника социальной роли, 

в том числе роли лидера, проектировщика, разработчика, организатора через 

освоение новых социально значимых компетенций; 

– гарантия комфортной эмоциональной среды, в которой ребенок 

приобретает чувство удовлетворения от результата своей и командной работы. 

Н. С. Пряжников и Л. Ю. Румянцева подчеркивают высокую значимость 

сюжетно-ролевых игр в профориентации, в которых дети примеривают к себе 

разные социально-профессиональные роли, воображая себя разными профессио-

налами [Н. С. Пряжников, 2014, с. 26–27]. Разновидностью сюжетно-ролевых игр 

выступают игры-театрализации. 

Различные профориентационные игры для младших школьников 

предлагают современные отечественные авторы: 

 игры «в профессии» (в повара, строителя, швею, учителя, продавца, 

милиционера) с использованием самостоятельно изготовленной атрибутики – 

одежды, игровых аксессуаров [Н. С. Пчелина, 2015]; 

 игра «Я в будущем, или Машина времени» [С. Н. Чистякова, 1996]; 

 игры на профессиональные сюжеты: «Почта», «Магазин», «Стройка» и 

т. д.; игры в воображаемые профессиональные роли: «Я – конструктор», «Я – 

дизайнер» и т. д., а также разнообразные занимательные игры, связанные с 

трудовой деятельностью людей, которые расширяют кругозор детей о труде, 

профессиях, технике, об орудиях труда, условиях работы: «Угадай профессию по 

жестам» и т. п. [Н. В. Кононова, 2013, с. 301]. 

Отдельную группу игр составляют игровые квесты – приключения, в про-
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цессе которых младшие школьники проходят череду профессионально ориенти-

рованных «испытаний». Для достижения целей пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии важны как ролевые позиции 

участников, так и профессионально ориентированный сюжет. В качестве игровых 

испытаний в профориентационных квестах могут применяться задачи, проблем-

ные ситуации, профпробы и т. д. 

В настоящее время появляются новые игровые продукты профориентаци-

онной направленности, в том числе ориентированные на младших школьников, 

разработанные коммерческими предприятиями. Такие игры имеют различное ка-

чество, в том числе и достаточно высокое, как, например, игровая развивающая 

среда «Навигатум», нацеленная на формирование профориентационно значимых 

личностных качеств и жизненных ценностей – трудолюбия, любознательности, 

креативности. Работа с игровой средой «Навигатум», по замыслу разработчиков, 

способствует формированию целостной картины мира труда, объясняет устрой-

ство и взаимосвязи отраслей и профессий (www.вмирепрофессий.рф). 

Большое значение для успешной пропедевтической подготовки младших 

школьников к выбору будущей профессии имеют формы, имеющие практико-

ориентированную направленность и включающие ребенка младшего школьного 

возраста в непосредственную деятельность. 

Профориентационная экспедиция – вариант организации процесса озна-

комления с профессиональным контекстом путем изучения его с позиции иссле-

дователя в ходе посещения производственных организаций и предприятий. Эта 

форма во многом повторяет формат экскурсии, отличаясь от нее повышенным 

уровнем включенности обучающихся в процесс сбора информации, проектирова-

ния маршрута, определения задач исследования или проекта, что вполне посильно 

младшим школьникам при условии грамотного сопровождения совместной про-

ектной деятельности со стороны педагога. В ходе профориентационной экспеди-

ции дети апробируют роль исследователя, используя методы наблюдения, интер-

вью, фиксации данных, анализа и обобщения полученных материалов. Данная 

форма работы может быть организована как разновидность исследования или 
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групповой профориентационный проект. Такая экспедиция в процессе пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии может 

быть связана с определением профессий, представителей которых видят дети на 

улицах родного города или на отдельном предприятии. 

Наряду с перечисленными в современной педагогической науке выделяют 

формы пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии, которые в 

сочетании с особой «вдохновляющей средой» (ивент-средой) нацелены на дости-

жение синергетического эффекта от совместного использования других форм, ме-

тодов и приемов. В той или иной степени ивент-средства могут быть поставлены 

в соответствие отечественному педагогическому подходу, известному как «собы-

тийная педагогика», к которому относится, в частности, и обозначенная выше пе-

дагогическая технология «коллективных творческих дел». 

В качестве основных разновидностей ивент-средств пропедевтической под-

готовки младших школьников к будущему выбору профессии могут быть названы 

профориентационные соревнования и фестивали. 

Соревнование – форма демонстрации превосходства над условными про-

тивниками в совместной деятельности. Большую роль в соревновании играет осо-

бое эмоциональное переживание, активизирующее процессы личностного разви-

тия. Форма отвечает потребности младшего школьника в демонстрации своих до-

стижений и стремлении быть принятым и одобряемым.  

Соревнование в процессе пропедевтической подготовки младших школьни-

ков к будущему выбору профессии обладает следующими эффективными харак-

теристиками: 

– является формой усиления мотивов значимой для пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии деятельности 

через предъявляемый эмоциональный и ценностный контекст; 

– позволяет проявиться тем способностям и склонностям обучающихся, 

которые оставались нераскрытыми или незамеченными; 

– обеспечивает формирование оптимальных отношений в детском 

коллективе, общих интересов, в том числе профессионально ориентированных. 

Практически каждая форма пропедевтической подготовки младших школьников к 
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будущему выбору профессии может иметь черты соревнования. В этом случае 

важным аспектом является предварительная подготовка и сопровождение 

процесса со стороны компетентного жюри и организаторов; наличие единых 

критериев оценки деятельности и результата. 

Основными вариантами проведения соревнований в процессе пропедевти-

ческой подготовки младших школьников к будущему выбору профессии могут 

быть олимпиады, нацеленные на проверку знаний о мире профессий или одной из 

них; конкурсы проектных, исследовательских и творческих работ, имеющие це-

лью определение и поощрение талантливых младших школьников и лучших ра-

бот, пропаганду профориентационной деятельности. 

Фестиваль чаще всего представляет собой массовый праздник, смотр до-

стижений в отдельных областях, в том числе и профессиональных. В ходе пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессио-

нальной ориентации наиболее эффективной формой могут стать фестивали карь-

еры или фестивали профессий. Они способны погрузить детей и их родителей в 

особую атмосферу динамично организованного тематического пространства, в 

котором полноценно актуализируется и тема ценностного отношения к труду, 

уважения к профессии и профессионалу через деятельностные форматы. Подоб-

ного рода мероприятия могут объединять в единой образовательно-досуговой 

среде выставки детских работ, круглые столы и встречи с профессионалами, пер-

вичную профориентационную диагностику, консультации профориентологов, ма-

стер-классы, профессиональные мини-пробы. 

Возможные варианты: праздник профессий; день/неделя/месячник 

профориентации. Подобные мероприятия могут быть организованы на любом 

уровне: от школьного класса до масштабов субъекта Федерации и страны в целом. 

Формат проведения площадок фестиваля может быть различным: диалоговые 

встречи, дискуссии, презентация профориентационного контента, методические 

площадки, открытые пространства и т. д. 

Большую роль в процессе пропедевтической подготовки младших школь-

ников к будущему выбору профессии в исследуемом возрастном периоде играет 

дополнительное образование, что определяется его спецификой:  
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‒ оно становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем на каждом из уровней образования – дошкольном, общем, профессио-

нальном;  

‒ оно дает право обучающимся на пробы и ошибки, обеспечивает смену об-

разовательных организаций, программ, педагогов, их реализующих;  

‒ оно направлено на создание конкретного персонального продукта и его 

публичную презентацию. 

С учетом сказанного именно дополнительное образование способно стать в 

современной России основной сферой профессионального самоопределения де-

тей, подростков и молодежи.   

Учебные занятия профессионально ориентированных секций имеют целью 

повышение креативности младших школьников для осмысления и первичного 

осознания учебной информации профориентационной направленности в процессе 

реализации личностно ориентированного подхода для достижения целей 

пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии. Такая работа 

может проводиться в детском технопарке «Кванториум», в домах детского 

творчества и иных организациях дополнительного образования детей. 

Под методами пропедевтической подготовки младших школьников к бу-

дущему выбору профессии мы понимаем способы целенаправленно организован-

ного взаимодействия субъектов исследуемого процесса для достижения цели сов-

местной профориентационной деятельности. Исходя из основных видов совмест-

ной деятельности, которую проектируют, организуют, осуществляют и сопровож-

дают субъекты пропедевтической подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии, представленных в определении ведущего понятия исследова-

ния, нами условно выделены методы просвещения, методы воспитания и диагно-

стико-консультативные методы реализации исследуемого процесса. 

Методы просвещения (в научных исследованиях фигурируют как информа-

ционно-справочные, информационные, просветительские методы) многообразны 

и представляют собой группу, включающую как общепедагогические традицион-

ные и инновационные методы, обеспечивающие сформированность представле-

ний, понятий, знаний о различных сферах социальной жизни, в том числе и о спе-
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цифике профессий, так и методы, специальные, наиболее эффективно применяе-

мые для формирования информационного компонента в процессе пропедевтиче-

ской подготовки младших школьников к будущему выбору профессии.  

Методы, отнесенные к общим и традиционным, достаточно глубоко изуче-

ны в дидактике начального образования, рассмотрены в теории трудового обуче-

ния и работах, посвященных профориентационной пропедевтике. К наиболее эф-

фективным традиционным методам просвещения относят: рассказ, беседу, объяс-

нение, устный инструктаж, работу с книгой, наблюдение, иллюстрации, демон-

страции, исторический метод.  

К специальным методам просвещения, наиболее продуктивно используе-

мым в пропедевтической подготовке младших школьников к будущему выбору 

профессии, в современных исследованиях относят: метод информационной под-

держки, метод анализа сайтов, метод мозговой атаки, метод мини-исследований 

[М. В. Хохлова [и др.], 2003]. 

Метод информационной поддержки обеспечивает оснащение соответству-

ющей информацией из современных цифровых и печатных источников, в том 

числе презентаций, инфографики, технико-технологической документации (схе-

мы, чертежи, операционные и технологические карты). Вся информация, полу-

ченная из перечисленных источников, должна быть доступна для понимания 

младшими школьниками и гарантировать свободный выбор направления профо-

риентационного поиска. 

Эффективным методом при выборе направлений совместной с младшими 

школьниками работы по подготовке к будущему выбору профессии в современ-

ной образовательной практике становится метод мозговой атаки. Данный метод 

до недавнего времени считался неэффективным в работе с детьми младшего 

школьного возраста, однако практика показала, что современный младший 

школьник вполне способен принять и осознать роль, предлагаемую в реализации 

формата мозговой атаки. Это обстоятельство позволяет обучающимся-

«экспертам» критиковать и отбирать тематику. Таким образом, возникает дефи-

цит и потребность получения дополнительной информации у каждого из членов 
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коллектива и решаются задачи профориентационного просвещения. При этом ме-

тод мозговой атаки позволяет отойти от репродуктивных методов и активно при-

менять частично-поисковые методы и методы проблемного обучения. 

Продуктивно в пропедевтической подготовке младших школьников к бу-

дущему выбору профессии могут быть применены приемы метода мини-

исследований. Метод мини-маркетинговых исследований позволяет оценить ра-

циональность идеи с точки зрения ее конкурентоспособности, оценки умствен-

ных, физических и материальных затрат. Проведение подобных мини-исследо-

ваний расширяет кругозор младших школьников, позволяет определить векторы 

совместной профориентационной деятельности, научить детей ориентироваться в 

мире профессиональных действий, узнавать их по характерным признакам. Эф-

фективными являются исследования младших школьников по составлению опи-

сания профессий. Информация, добытая самостоятельно, более органично усваи-

вается детьми. Для эффективной организации данной работы следует провести 

предварительное ознакомление младших школьников с существующими класси-

фикациями профессий, со схемой составления авторских «профессиограмм». 

Кроме названных методов, в образовательной практике часто применяются 

модификации традиционных методов просвещения, адаптированные для решения 

задач пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии: профинформационная игра и профинформационная беседа. 

Применение метода профинформационной беседы позволяет решить многие 

задачи профориентационного просвещения, поскольку чаще всего такая беседа но-

сит тематический характер и проводится с активным применением элементов про-

блематизации. В процессе пропедевтической подготовки младших школьников к 

будущему выбору профессии эффективной является как индивидуальная профин-

формационная беседа, позволяющая удовлетворить запросы отдельного обучающе-

гося или его родителей, так и групповая, обеспечивающая возможность интерак-

тивного взаимодействия и совместного поиска профориентационных решений. 

Профинформационная игра в исследуемом процессе позволяет расширить 

кругозор ребенка, уточнить его представления о мире профессий, обогатить запас 

достоверных знаний об особенностях различных специальностей. Обучающиеся 
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младшего школьного возраста получают возможность приобретения личностно 

значимого социального опыта.  

Вторая группа методов, обеспечивающая результативность процесса пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, 

представлена методами воспитания. При этом профессиональное воспитание от-

носительно обучающихся общеобразовательных организаций понимается как 

формирование склонностей и профессиональных интересов учащихся. Оно 

направлено на побуждение школьников к участию в разнообразных формах учеб-

ной и внеклассной работы, общественно полезном и производственном труде, к 

активной пробе сил. 

К методам воспитания относятся проблемно-игровые ситуации, кейс-

метод, метод профессиональных проб, игры, тренинги, упражнения, лаборатор-

ные и практические работы, создание ситуаций успеха, профориентационные 

творческие проекты и др. 

Рассмотрим методы, имеющие четкую специфику при решении задач про-

педевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

В качестве ведущего метода формирования сознания в профориентацион-

ной работе выступает метод решения проблемно-игровых ситуаций, который 

наиболее полно позволяет реализовать потенциал младшего школьника в его са-

мореализации как субъекта пропедевтической подготовки к будущему выбору 

профессии. Основной идеей проблемно-игровой ситуации профориентационной 

направленности является совместное осмысление субъектами пропедевтической 

подготовки младших школьников содержания проблемной ситуации на основе 

личностно значимого социального опыта при профессиональном сопровождении 

процесса со стороны педагога на материале реальных ситуаций и поступков вы-

мышленных персонажей литературных произведений. Проблемно-игровая про-

фориентационно направленная ситуация в нашем исследовании выступает в каче-

стве основной единицы реализации технологии пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии. 

Метод профпроб трактуется как профессиональное испытание, в котором 
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моделируются элементы конкретного вида профессиональной деятельности 

[С. Н. Чистякова, 2014]. Профпроба в процессе пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии может выглядеть как лич-

ностно значимый и практико-ориентированный проект, продукт реализации кото-

рого имеет характеристики результата апробируемой области профессии. Для де-

тей этого возраста наиболее эффективной разновидностью данного метода будут 

являться профессиональные мини-пробы. В качестве продукта профессиональной 

мини-пробы могут выступать любые предметы, изделия, макеты, модели, которые 

готовы и способны спроектировать и сделать младшие школьники.  

С. Н. Чистякова, выделяя в структуре профпробы три компонента (техноло-

гический, ситуативный и функциональный), отмечает их специфику для младших 

школьников. Реализация технологического компонента предполагает включение 

механизма социально-профессиональной идентификации, когда ребенок стремит-

ся быть похожим на значимого взрослого, имитировать его профессиональные 

действия в реальной ситуации и получить их положительную оценку. Второй и 

третий компоненты профпробы ориентированы на удовлетворение потребности в 

самостоятельной деятельности, в желании преобразовывать окружающий мир, 

делать что-то своими руками [Там же, с. 30]. 

Условия эффективности использования метода профессиональных мини-

проб в работе с младшими школьниками: 

 наличие разработанных инструкций и соответствующих возрасту мини-

задач, успешность выполнения которых зависит от предварительной работы с 

детьми, а также наличие специально оборудованных рабочих мест; 

 организация комплекса последовательных профессиональных мини-проб 

для предоставления возможности выбора привлекательных вариантов; 

 возможность свободного выбора и непредсказуемого результата: дети 

должны осознавать, что результаты проб могут быть негативными и оказывать 

влияние на переосмысление их интересов, потребностей и возможностей. 

Входящие в определенные группы пробы важны для создания условий 

формирования у школьника в случае положительного выбора долговременной, 
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перспективно-прогностической мотивации к профессиональной деятельности в 

данной сфере [О. В. Сергушина, 1999, с. 255–256]. 

Оптимальной разновидностью профпроб для начальной школы являются 

игровые мини-пробы на основе сюжетно-ролевых игр, направленные на предвари-

тельное определение наиболее привлекательных профессиональных сфер. Мини-

пробы чаще всего относятся к группе имитационных профпроб. 

К рассматриваемой группе методов относятся игровые профориентацион-

ные упражнения, ориентированные на работу с небольшими группами учащихся 

и представляемые как последовательность краткосрочной демонстрации профес-

сионалом элементов мастерства и последующее непосредственное включение в 

практическую деятельность субъектов ранней пропедевтики. 

Профориентационный творческий проект в процессе пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии может высту-

пать в качестве метода стимулирования поведения и деятельности. Особенность 

этого метода – его продуктивность. Профориентационный проект имеет две цели 

– педагогическую (формирование и развитие у младших школьников определен-

ных профориентационно значимых компетенций) и практическую (разработка 

профориентационно значимого продукта). Профориентационный проект, в отли-

чие от профессиональной пробы, должен быть реализован за пределами профес-

сиональной деятельности. 

О. Ю. Гонина выделяет обобщающую характеристику учебных проектов, 

реализуемых с младшими школьниками, их сложность относительно других ме-

тодов обучения [О. О. Гонина, 2016, с. 36]. Таким образом, метод проектов соот-

ветствует одному из центральных принципов развивающего обучения (обучение 

на повышенном уровне трудности), эффективно способствуя решению развиваю-

щих задач профессионального самоопределения. В рамках проекта создаются си-

туации для проявления активности, творчества и самостоятельности при включе-

нии в многообразные формы взаимодействия школьников с другими людьми, 

ближайшим природным и социальным окружением. 

По типу доминирующей деятельности выделяют информационные, иссле-



209 

 

 

довательские, практико-ориентированные, творческие, ролевые (игровые) проек-

ты [Е. С. Полат, 2000]. 

В современной отечественной литературе представлены примеры профори-

ентационных проектов, адресованных младшим школьникам: «Виртуальный музей 

профессий», «Мы строим наш дом», «Оберегаем природу», «Путешествуем по оке-

ану незнакомых профессий» [С. Н. Чистякова, 2014, с. 71–72]); «Интервью с роди-

телями», «Костюм для моей будущей профессии» [О. Ю. Елькина, 2012, с. 26] и др. 

Большинство исследователей подчеркивает значение проектной деятельно-

сти в начальной школе и метода проектов как основного способа, позволяющего 

учить детей создавать профориентационные идеи, осуществлять их отбор и во-

площать в реальную действительность. Метод обеспечивает каждому школьнику 

выбор с учетом его психофизиологических и интеллектуальных способностей, 

личностного потенциала, способствуя проявлению широкого круга интересов и 

оказывая педагогическое воздействие на формирование идеалов и убеждений.  

Диагностико-консультационные методы являются неотъемлемой частью 

процесса пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбо-

ру профессии, поскольку обеспечивают правильность подбора методов, форм и 

средств исследуемого процесса. Результаты, полученные в итоге их применения, 

становятся основой построения индивидуальных образовательно-профессиональ-

ных маршрутов. Целью применения методов данной группы в процессе пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии явля-

ется ранняя диагностика интересов и способностей детей, разработка и проведе-

ние программ по развитию интересов и способностей. Методы во многом тради-

ционны и предполагают активное применение психолого-педагогического наблю-

дения, анализа документов и результатов деятельности, анализа практических 

действий, анкетирования, тестирования, бесед-интервью, метода независимых ха-

рактеристик при использовании профориентационно значимых инструментов 

[Е. В. Гудкова, 2004, с. 49–51].  

Профессиональное консультирование специалисты рекомендуют начинать 

заблаговременно до момента выбора профессии. Такие профконсультации назы-
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вают ранними; их часто связывают с консультированием родителей и педагогов, 

взаимодействующих с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а 

также детей 12–13 лет. По этой причине не будем подробно останавливаться на 

характеристике таких методов, однако укажем, что в рамках данного исследова-

ния консультационная работа с родителями и педагогами проводилась регулярно. 

 

3.4 Характеристика комплекса средств пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии 

 

Педагогические средства – это специфические инструменты и действия, 

способствующие достижению поставленных целей, а также решению задач для 

совершенствования уже имеющихся и формирования новых характеристик 

[Л. В. Байбородова, 2019, с. 162–167]. В типологии педагогических средств 

выделяют группу программно-педагогических (электронных) средств. 

Н. Н. Горлушкина и М. И. Потеев рассматривают эту группу средств как 

комплекс, составляющий технологическое обеспечение образовательного 

процесса, базирующийся на применении компьютерных, дистанционных и других 

современных телекоммуникационных технологий. Д. В. Кухтин указывает, что 

педагогические программные средства – это отдельные программы и 

программные комплексы, предназначенные для применения в образовательном 

процессе. Данная группа средств позволяет оптимально организовать процесс 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии на этапе 

пропедевтики, обеспечив его актуальную презентацию, мотивирующую 

обучающихся к решению профориентационных задач через электронный 

контекст, расширяя возможности образовательного процесса. Педагогические 

программные (электронные) средства понимаются сегодня как эффективные 

инструменты, обеспечивающие повышение мотивации и качество восприятия 

младшими школьниками программного материала, в том числе 

профориентационной направленности, за счет занимательности и вариативности. 

Такие средства предполагают использование электронных дидактических игр, 
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видеоматериалов, анимационных фильмов, интерактивной графики и т. д.  

В ходе подготовки младших школьников к выбору будущей профессии с 

целью пропедевтики часто используемым программно-педагогическим средством 

представляется информационно-поисковая система. Данное средство предостав-

ляет возможность самостоятельно под контролем педагога находить и отбирать 

информацию о профессиях, об их специфике, о представителях определенных 

профессий и т. д. В работе с младшими школьниками информационные поиско-

вые системы могут применяться как в ручном, так и в компьютерном формате. 

Ручные информационные системы обеспечивают долгосрочное хранение неболь-

ших объемов информации и могут быть представлены в вариантах разнообразных 

бланков, карточек, блокнотов. Компьютерные информационные системы обеспе-

чивают повышение интереса детей к профориентационным вопросам через зна-

комство со всевозможными электронными базами данных, в том числе с блогами 

специалистов различных сфер деятельности, со специализированными сайтами; с 

профессиональной агитацией и социально-профессиональной рекламой; с обуча-

ющими фильмами и презентациями и т. д. Для эффективного применения данного 

средства педагогам, осуществляющим работу по подготовке младших школьни-

ков к будущему выбору профессии, необходимо заранее изучить наличие ресур-

сов, соответствующих профориентационным запросам и возрастным особенно-

стям обучающихся, и сориентировать родителей и детей на корректное использо-

вание названного средства.  

Работая с информационно-поисковой системой, младший школьник полу-

чает доступ к важным источникам профориентационно значимой информации, 

которыми в современных условиях являются ресурсы сети Интернет (специализи-

рованные профориентационные порталы, платформы и сайты, тематические 

онлайн-игры), которые также являются эффективными средствами пропедевтиче-

ской подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. Примером 

такого ресурса служит цифровая платформа ПроеКТОриЯ, предназначенная для 

профориентации детей. Она выстроена на базе онлайн-площадки, включает ин-

тернет-издание с образовательным контентом, флешмобы, опросы, конкурсы, ин-
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струменты для осуществления совместной работы над проектными задачами 

[ПроеКТОриЯ …, 2022]. 

В процессе исследования нами установлено, что источником информации о 

профессиях для большинства младших школьников являются видеоматериалы – 

тематические видеоролики, мультипликационные фильмы, видеоэкскурсии, со-

провождаемые комментариями, уточнениями и пояснениями. Они позволяют 

улучшить информированность детей о профессиях, повысить эффективность ра-

боты в данном направлении. 

Средства, объединяющие разнообразную учебно-программную 

документацию – учебные планы и программы, учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации, карточки-задания, и т. д., относятся к категории 

организационно-педагогических. 

Эффективным средством в работе с младшими школьниками является спра-

вочная и дополнительная литература ‒ специальные издания, в которых в систе-

матизированной форме представлены характеристики специальностей и профес-

сий. Эти издания дополняют содержание основных организационно-педагоги-

ческих средств, которые нами указаны выше. В ходе исследования были спроек-

тированы следующие организационно-педагогические средства: рабочие тетради 

«Знакомимся с профессиями» для детей 5–7 лет (2017) и для обучающихся 1–2 

классов общеобразовательных организаций (2022), книга для чтения «Путеше-

ствие в мир профессий» (2018). 

Другим средством могут выступать профессиограммы – описания профес-

сий с соответствующими краткими комментариями и указанием их специфики. 

До появления профессиональных стандартов профессиограммы активно применя-

лись в производственной деятельности, однако сегодня они все чаще используют-

ся в качестве образовательного средства профессиональной ориентации. Исходя 

из образовательной практики нами установлено, что это средство может быть 

действенным и для решения задач подготовки младших школьников к будущему 

выбору профессии, при условии что профессиограмма составлена педагогом, 

профориентологом или другим специалистом, учитывающим возрастные особен-
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ности детей. Такой подход приводит к мысли о том, что наиболее эффективным 

вариантом профессиограммы будет альбом-профессиограмма, объединяющий ха-

рактеристики профессиограммы и профориентационного альбома. При этом про-

фориентационный альбом может применяться как самостоятельное средство в 

работе с младшими школьниками по подготовке к предстоящему выбору профес-

сии. Примером такого альбома может служить «Атлас новых профессий», адап-

тированный для детей 1–4 классов. 

В группу научно-практических педагогических средств попадают средства, 

позволяющие изучить профессиональные склонности обучающихся, выстроить 

индивидуальную траекторию и организовать диагностику результативности 

выполненной работы.  

«Папка достижений» (портфель достижений) представляет собой комплекс 

материалов, позволяющий осуществлять мониторинг результатов профессио-

нальной пропедевтики каждого младшего школьника через получение информа-

ции об индивидуальных успехах и достижениях обучающегося.  

Необходимым комплексом научно-практических средств, обеспечивающим 

подготовку младших школьников к будущему выбору профессии, является диа-

гностический инструментарий, позволяющий педагогу осуществлять монито-

ринг результативности данного процесса. В качестве возможных инструментов 

оценки результатов работы в обозначенном направлении применимы наблюдение; 

психодиагностические методики для оценки профессионально значимых свойств 

личности; контент-анализ сочинений младших школьников по профориентацион-

ной тематике; портфолио для самооценки и размещения профориентационно зна-

чимых продуктов. 

Для результативного осуществления работы по подготовке младших 

школьников к будущему выбору профессии одним из основных требований явля-

ется наличие ресурсов для его осуществления. Часть требующихся ресурсов пред-

ставляется в виде технических педагогических средств. Необходимым нам пред-

ставляется наличие оборудованного кабинета для проведения профориентации, 

оснащенного техническими средствами обучения: компьютерным и мультиме-
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дийным оборудованием, программными средствами. Такой кабинет дает возмож-

ность организовать работу с педагогами, проводить занятия, индивидуальные и 

групповые консультации с детьми и родителями. Он также позволяет младшим 

школьникам самостоятельно знакомиться с предлагаемыми демонстрационными 

материалами о разных профессиях. Примером такого кабинета могут быть пло-

щадки, созданные в рамках государственного проекта «Детский технопарк 

“Кванториум”». Подобная площадка, имеющаяся на базе Мордовского государ-

ственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева, была задейство-

вана в процессе проведения исследования. Данные площадки обеспечены совре-

менным оборудованием и позволяют эффективно готовить младших школьников к 

решению соответствующих возрасту технических задач, обеспечивающих условия 

для формирования навыков развития социально-практического мышления, умений 

осуществления проектной деятельности [https://roskvantorium.ru/programs/]. 

В основе целенаправленной работы по подготовке младших школьников к 

будущему выбору профессии лежит разработанная нами проблемно ориентиро-

ванная технология. Она отвечает приоритетным идеям концепции педагогической 

поддержки и ценностно-смыслового подхода к профессиональному самоопреде-

лению обучающихся. 

Соответственно, предметом технологии проблемно ориентированной про-

педевтической подготовки к будущему выбору профессии выступают проблемы, 

трудности, препятствия и кризисы профессионального самоопределения и персо-

нальные стратегии их преодоления. 

Ценностно-смысловой подход к профессиональному самоопределению 

(Е. А. Климов, Н. С. Пряжников, Н. Ф. Родичев и др.) противостоит традицион-

ному «социал-конформистскому», или социально-адаптационному, подходу к 

профориентации и ориентирован на обретение ценностей и смыслов профессио-

нальной деятельности [Е. А. Климов [и др.], 2005]. В логике данного подхода 

проблемно ориентированная технология пропедевтической подготовки к будуще-

му выбору профессии выстраивается исходя из очевидной для ребенка проблемы 

адаптации к реалиям будущего, а результатом является ответ на вопросы, пред-
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определенные миром профессий [Н. С. Пряжников, 2014]. 

Одним из основных инструментов технологии проблемно ориентированной 

пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии является создание 

специально спроектированных проблемно-игровых профессионально значимых 

ситуаций, предполагающих совместный с взрослым поиск.  

С учетом сказанного научное обоснование предложенной нами технологии 

лучше отражается в определенных положениях: 

1. Проектируемая технология предполагает введение в исследуемый про-

цесс специально спроектированных проблемно-игровых профессионально значи-

мых ситуаций. Современные младшие школьники могут видеть взрослый мир во 

всей его сложности и противоречивости, но не имеют путей для личностно-

деятельностного включения (на доступном уровне) в жизнь этого мира. Разрабо-

танная нами технология пропедевтической подготовки к будущему выбору про-

фессии призвана сделать шаг в преодолении обозначенной проблемы через ак-

тивное включение младших школьников в специально спроектированные про-

блемно-игровые профессионально значимые ситуации. 

2. Основными составляющими готовности школьника к будущему выбору 

профессии выступают содержательная и деятельностная [И. В. Афанасьева, 2008, 

с. 6]. Первая представляется как процедура ознакомления с миром разнообразных 

профессий, а вторая касается мотивационной сферы готовности к выполнению 

поставленных задач и разрешению проблемных ситуаций. Только решение второй 

задачи является основой для формирования у школьников необходимых знаний и 

умений для лучшего профессионального самоопределения. Вместе с тем суще-

ствующие в начальной школе подходы преимущественно ориентированы на ре-

шение первой из названных задач посредством самостоятельной активной дея-

тельности с использованием «проб» и «экспериментов». При этом младший 

школьник должен быть обеспечен соответствующими средствами для достижения 

планируемых результатов. 

Вышесказанное подтверждает положение о том, что содержательный аспект 

работы с младшими школьниками не должен быть ограничен информированием о 
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будущих профессиях, а должен дополняться деятельностным блоком, заложен-

ным в смысловой структуре материала.  

Изучение опыта проектирования и организации работы с младшими школь-

никами по подготовке к будущему выбору профессии показало, что положение о 

ведущей роли учебной деятельности учитывается педагогами недостаточно или 

крайне поверхностно. Из этого следует, что технология пропедевтической подго-

товки к будущему выбору профессии в начальной школе может быть качествен-

ной при условии включения в урочную, внеурочную деятельность и дополни-

тельное образование проблемно-игровых профессионально значимых ситуаций. 

Итогом проведенного анализа может также быть положение о том, что 

бо́льшая часть компонентов методического и педагогического обеспечения спро-

ектированы в рамках объяснительно-иллюстративного подхода.  

Сущность понятия «педагогическая технология» в работах производственно-

технической тематики трактуется как последовательность взаимосвязанных дей-

ствий и операций, выполняемых однозначно для достижения высокой эффективно-

сти [Профессиональная …, 2017, с. 73]. Научно-технический прогресс не только 

повлиял на производственную сферу жизни, но и внес значительные коррективы в 

понимание сущности системы образования. В связи с этими изменениями педаго-

гический процесс стали рассматривать с позиции технологического подхода.  

Теоретические основы отечественного учения о педагогической технологии 

заложены в работах В. П. Беспалько [1989], В. В. Гузеева [1998], М. В. Кларина 

[1999], Г. К. Селевко [1998] и др. При этом разные авторы по-разному определяют 

понятие «педагогическая технология», указывая на ее характерные признаки. Та-

ковыми являются следующие: 1) каждая технология должна создаваться под 

определенный образовательный замысел и содержать замысел разработчика; 

2) логику технологических действий следует выстраивать на основе целеполага-

ния, соотносимого с планируемыми результатами; 3) функционирование техноло-

гии предполагает взаимосвязанную деятельность педагога и обучающихся с уче-

том возможных ресурсов; 4) поэтапное планирование и последовательная реали-

зация элементов педагогической технологии должны быть воспроизводимы с га-
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рантией достижения планируемых результатов; 5) важной частью педагогической 

технологии являются диагностические процедуры для представления результатов 

образовательной деятельности.  

Опираясь на представленные положения в качестве рабочего определения, 

мы в нашем исследовании принимаем дефиницию педагогической технологии как 

процедуру выстраивания деятельности педагога в определенной целостности и 

последовательности, предполагающую выполнение совокупности действия для 

достижения необходимого и вероятностно прогнозируемого результата [Н. М. Та-

ланчук, 1991, с. 141–142].  

Научно-психологическую основу педагогических технологий можно про-

следить на примере технологии профориентационной работы с младшими школь-

никами, предложенной О. Ю. Елькиной. В данном случае базовым психологиче-

ским механизмом выступает механизм интериоризации, впервые вскрытый и 

обоснованный Л. С. Выготским, согласно которому психические функции форми-

руются «извне вовнутрь». На этой основе в рамках технологии О. Ю. Елькиной 

формируются профориентационно значимые личностные качества младшего 

школьника: сначала школьник осуществляет наблюдение за деятельностью лю-

дей, затем пытается ее воспроизвести, затем привычно использует, наконец, пре-

образует в личный опыт [О. Ю. Елькина, 2014]. 

В нашем случае результат использования проблемно ориентированной тех-

нологии в подготовке младших школьников к выбору профессии в будущем за-

ключается в том, что определенный объем опыта будет освоен ими в процессе 

профессионального самоопределения. Однако как именно будет этот опыт освоен 

и интерпретирован конкретным школьником, определяется принципом открыто-

сти и зависит от его собственного отношения и свободного выбора. 

Разработанная нами проблемно ориентированная технология предполагает 

выполнение следующей совокупности алгоритмических действий при использо-

вании игровых профориентационно значимых ситуаций. 

Первый этап – выполнение диагностической работы по определению инте-

ресов и способностей на основе проблемно-игровых профориентационно значи-

мых ситуаций, предъявляемых в конкретных примерах и с учетом особенностей 
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когнитивного развития младших школьников. В работе использованы ситуации, 

отражающие действия специально определенных нами персонажей, поведение 

которых описано в авторском дидактическом пособии «Путешествие в мир про-

фессий». Это школьники младших классов, взрослые и дети – носители опреде-

ленных ценностных профессиональных установок и образцов поведения. Иден-

тификация младших школьников с героями пособия обеспечивается за счет про-

являющегося интереса к познанию разнообразных социальных явлений, касаю-

щихся разных сфер профессиональной деятельности человека. Специально подо-

бранные ситуации способствуют стимулированию эмоциональной отзывчивости, 

развитию воображения в отношении вымышленных персонажей, освоению уме-

ния «примерять» их личностные качества, овладению способами поведения, при-

знанию ценностей труда и ориентиров на них. В результате «погружения» в спе-

циально созданные ситуации и последующей работы с ними формируется соб-

ственный опыт принятия решения к предстоящему выбору профессиональной 

сферы деятельности. Накопление такого опыта представляется как основа для вы-

явления интересов и склонностей младшего школьника. 

Второй этап – выбор профессиональной сферы на основе ориентиров в 

разрешении проблемно-игровой профессионально значимой ситуации в форме 

поведенческих образцов и оценочных суждений. Первые из них представляются 

как персонажи в условиях построения их отношений с профессиональными сим-

волами и ценностями, вторые – репликами персонажей в прямой или косвенной 

форме. Это «образцы социального поведения», которые получают от людей, ре-

ально находящихся в профессионально значимой ситуации взрослых, младшие 

школьники [Н. Л. Худякова, 2008, с. 113–114] и которые могут быть при этом бо-

лее или менее взаимно противоречивыми, что позволяет младшему школьнику 

постепенно перейти от прежде привычной «ориентации на правильность» [Там 

же, с. 5] к собственному выбору в ситуации, допускающей множественность в той 

или иной степени «правильных» профессионально важных решений. Таким обра-

зом происходит возникновение интереса к определенной профессиональной сфе-

ре, первоначальное знакомство с ее характеристиками, совместно с педагогом 
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анализируется совпадение индивидуальных интересов и склонностей с требова-

ниями профессий, относящихся к данной профессиональной сфере. 

Третий этап – выполнение профессиональных мини-проб в процессе само-

определения в проблемно-игровой профессионально значимой ситуации. На этом 

этапе активно реализуется метод профессиональных мини-проб, когда младший 

школьник имеет возможность попробовать профессию «изнутри», соотнести ее 

характеристики с собственными впечатлениями, желаниями, ощущениями, пред-

ставлениями и мечтами. Наиболее продуктивно этот процесс идет при организа-

ции интерактивной деятельности. Отвечая на вопросы и выполняя задания 

названного выше пособия, младшие школьники осуществляют тренинг выбора в 

направлении освоения и обогащения субъектного опыта разрешения проблемных 

ситуаций на основе предлагаемых ориентиров. 

Четвертый этап – определение подходящей профессии в ходе обсуждения 

уже сделанных выборов. При этом акцент делается на самостоятельном и аргу-

ментированном выборе ребенка при разрешении возникшей проблемной ситуа-

ции. Обучающиеся 1–2 классов в своих суждениях акцент должны сделать на соб-

ственно факте своего выбора из нескольких предложенных, а не на его логиче-

ском обосновании. Последнее может приводить к появлению риска развития у 

школьников склонности к многословным рассуждениям без их личностной окрас-

ки. Логические же обоснования выборов лучше вводить в младшем школьном 

возрасте, когда ребенок еще учится устанавливать закономерные связи между 

формой и содержанием, причинами и следствиями, терминами и понятиями.  

Пятый этап – рефлексия предварительного выбора профессии. Она пред-

полагается на уровне выбора модальности результата решения проблемно-

игровой профессионально значимой ситуации или комплекса таких ситуаций. Ре-

флексия в формате «удалось – не удалось», «понравилось – не понравилось» про-

водится после каждого цикла: решения одной проблемно-игровой профессио-

нально значимой ситуации; нескольких ситуаций, объединенных одной темати-

кой; комплекса ситуаций в рамках определенного временного промежутка. Ре-

зультатом такой рефлексии является предварительный выбор профессии, сужение 
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круга профессий, которые интересны младшему школьнику, при расширении его 

представлений о мире профессий. 

С одной стороны, младшие школьники еще восприимчивы к прямому педа-

гогическому воздействию и подвержены прямому внушению; критическое мыш-

ление у них еще не развито. Низкая критичность младших школьников позволяет 

напрямую предъявлять им определенные ценности и образцы поведения, не 

рискуя вызвать протест, иронию или другие формы внутреннего сопротивления. 

С другой стороны, младших школьников отличает проявление способности к 

эмоциональному сопереживанию при восприятии тягостных ситуаций и драмати-

ческих конфликтов, в то время как дошкольники предпочитают воспринимать 

только веселые и радостные картинки.  

Имеющиеся в образовательной практике варианты подготовки к будущему 

выбору профессии на этапе начальной школы недостаточно ориентированы на 

формирование у детей основ профориентационно значимых компетенций, обес-

печивающих готовность к решению в будущем типичных проблем профориента-

ционного характера. В то же время их возрастные особенности позволяют расши-

рить круг традиционных задач в обозначенном направлении. Для этого нами 

спроектирована и предложена технология проблемно ориентированной пропедев-

тической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 

В завершение обобщенно представим систему пропедевтической подготов-

ки младших школьников к будущему выбору профессии (рис. 3). 
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Цель 
Формирование готовности младших школьников к предварительному выбору профессии  

на уровне начального общего образования 

Задачи 
• Сформировать первоначальные знания о мире труда, возможных сферах профессионального интереса с профессиями в них; 
• обеспечить понимание важности трудового самоопределения с учетом интересов и способностей; 
• вовлечь в накопление продуктивного профессионально значимого опыта, его осмысление и оценку, произвести профпробы 

Содержание 

• Урочная деятельность: региональный образовательный модуль «Старт в профессию» (1–4 кл.) с программами пропедевтической подготовки младших 
школьников к будущему выбору профессии «Все профессии нужны, все профессии важны» (второе полугодие 1 кл.); «Профессии моей семьи и близкого 
окружения» (2–3 кл.), «Пробую себя в разных профессиях» (первое полугодие 4 кл.); 
• внеурочная деятельность: модульная программа «Знакомимся с трудовыми сферами и профессиями» (1 кл.), программы «Путешествие в мир профес-
сий с Куйгорожем» (2–3 кл.), «Мои способности к профессиям» (первое полугодие 4 кл.); 
• дополнительное образование: модульная программа «Знакомимся с профессиями для нашего будущего», реализуемая в детском Технопарке и Кванториуме 
(2–4 кл.) 

Формы 

• Урочная деятельность: уроки (формирование знаний, умений и навыков; совершенствование знаний, умений и навыков; комбинированный; обобще-
ния и систематизации; контроля, коррекции и рефлексии); 
• внеурочная деятельность: профориентационные экскурсии и экспедиции, встречи с представителями разных профессий, профпробы, профориентаци-
онные лагеря и слеты, ролевые и деловые игры профориентационной направленности, профориентационные мини-проекты, ивенты (фестивали, смотры, 
конкурсы, праздники, презентации, акции, дни, недели и месячники профессий); 
• дополнительное образование: учебные занятия профессионально ориентированных секций; все названные формы реализуются в индивидуальной, 
групповой и коллективной деятельности, включая самостоятельную и домашнюю работы 

Методы 

• Методы обучения: рецептивные (словесные – рассказ, объяснение, описание, беседа, инструктаж; наглядные – различные виды демонстраций; практи-
ческие – распознавание, опыт, наблюдение, измерение), логические (анализ, сравнение, классификация, систематизация, формулирование простых выво-
дов), гностические (репродуктивный, частично-поисковый, проблемное изложение, проектный, исследовательский), самостоятельная работа (с инфор-
мацией, предметами, техническими и компьютерными средствами); 
• методы воспитания: формирование сознания (личный пример, анализ воспитывающих ситуаций, беседа, убеждение), организация поведения (поруче-
ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций), стимулирование поведения (внешняя и внутренняя мотивация деятельности, требование, поощ-
рение, соревнование, метод естественных последствий), контроль (педагогическое наблюдение, опрос, анализ результатов деятельности, профпробы); 
• методы развития: интеллектуальное (разбор, комбинирование, абстрагирование, построение логических цепочек, творчество, планирование, рассуждение, 
смысловое чтение), физическое (упражнение, игра), эмоционально-волевое (проигрывание жизненных ситуаций и их переживание, самостоятельное выполне-
ние заданий, обсуждение необходимости приложения личностных усилий для достижения результата), речевое (пересказ, изложение, характеристика, расшире-
ние словарного запаса) 

Технология 
«Определяемся с будущей профессией» (проблемно ориентированная): 1) выявление интересов, потребностей и возможностей; 2) выбор профессиональ-
ной сферы; 3) выполнение профпроб; 4) определение подходящей профессии; 5) ознакомление с особенностями выбранной профессии; 6) апробация в 
профессиональной деятельности; 7) рефлексия предварительного выбора профессии 

Средства 

• Средства теоретической подготовки: учебные планы и образовательные программы, разработки и рекомендации для проведения занятий и мероприя-
тий, обучающие и контролирующие задания; 
• средства практической подготовки: натуральные и искусственные материалы, ресурсы и инструменты для работы с ними, конструкторы, компьютер-
ное и техническое оборудование для проведения занятий и мероприятий, программное обеспечение, электронные сервисы, базы знаний 

УЧАСТНИКИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Родители (законные 
представители), семья 
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Рисунок 3 – Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии – Начало 
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ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Диагностика 
Выявление интересов, потребностей и возможностей и предварительное распределение младших школьников на группы по условным сферам 
профессиональной деятельности 

Планирование 
Распределение функций между участниками пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, разработка 
программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования, содержания работы с обучающимися, составление календарно-
тематических планов с перечнем мероприятий 

Исполнение Реализация предварительно разработанного плана работы по пропедевтической подготовке младших школьников к будущему выбору профессии 

Координация 
Согласование действий участников пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии для успешного достиже-
ния плановых цели и задач 

Управление 
Регулирование пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии и деятельности ее участников на основе нор-
мативно-правовых документов 

Оценивание 
Сбор информации о достигнутых результатах пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии, проведение 
профпроб 

Коррекция Переопределение ошибочно выявленных сфер профессиональной деятельности и (или) профессий в них 
Рефлексия Критический анализ всех категорий достигнутых результатов 

КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Целевой 
• Понимание значимости предстоящей профессиональной деятельности для себя, общества и государства; 
• умение ставить личностно значимые цели с учетом возможных профессиональных интересов и способностей; 
• готовность к раннему построению личного профессионального плана на будущее 

Информационный 

• Знание основных трудовых сфер; 
• знание конкретных профессий в составе трудовых сфер; 
• знание профессий членов семьи и близкого окружения; 
• знание основных видов производства, предприятий местности проживания и региона; 
• знание особенностей и трудностей профессиональной деятельности человека в профессиях местности проживания и региона 

Мотивационно-
ценностный 

• Ориентированность на будущую трудовую деятельность с учетом превалирующих личностных ценностей; 
• проявление интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
• стремление узнать собственные интересы и способности, пробовать себя в разных видах профессиональной деятельности; 
• желание в будущем стать успешной личностью благодаря своим трудовым усилиям 

Деятельностно-
практический 

• Готовность к выполнению трудовых действий, невзирая на возникающие трудности; 
• получение продуктов собственной деятельности при «вживании» в различные профессии; 
• участие в профпробах в ходе игровой, учебной и трудовой деятельности 

Рефлексивный 
• Наличие опыта проб и ошибок в доступной профессионально ориентированной деятельности при их осмыслении; 
• понимание собственных возможностей для определения сферы будущей профессиональной деятельности; 
• аргументация собственного мнения о предстоящем профессиональном самоопределении 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Диагностически сформированная у младших школьников пропедевтическая готовность к будущему выбору профессии, проявляющаяся: 
а) в понимании созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества, важности предстоящих профессионально-трудового самоопределения и 
деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и возможностей; 
б) в наличии первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах профессионального интереса с основными профессиями в них; 
в) в выполнении в соответствии с возрастом продуктивной профессионально значимой деятельности; 
д) в способности оценивать собственные качества, значимые для осуществления выбранной будущей профессиональной деятельности 

 

Рисунок 3 – Система пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии – Окончание 
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Выводы 

 

Разработка прикладных аспектов выполненного исследования позволила 

определить элементы системы пропедевтической подготовки младших школьни-

ков к будущему выбору профессии. В качестве таковых выступают целевой, со-

держательный, процедурный, критериально-диагностический и результативный 

элементы. 

Целевой элемент сформулирован с опорой на такие детерминанты целепо-

лагания, как «вызов» – изменившийся социальный заказ на профессии в связи с 

переходом общества на постиндустриальный путь развития, потребовавший ран-

ней профориентации обучающихся; «вход» – подтвержденные диагностические 

интересы и способности младших школьников к профессиональным сферам и 

профессиям в них; «возраст» – учтенные возрастные особенности младших 

школьников, позволяющие определить и использовать содержание, формы, мето-

ды и средства пропедевтической подготовки в учебном, игровом, трудовом, про-

ектном и коммуникативном видах деятельности; «окружение» – задействованный 

в пропедевтической подготовке младших школьников потенциал семьи, педагогов 

и представителей организаций дополнительного образования, представителей 

различных сфер труда и профессий в них, формирующих профориентационную 

среду; «общеобразовательная организация» – выполняемая администрацией и пе-

дагогами профориентационная подготовка младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности при использовании программ, практических разработок 

к занятиям и рекомендаций к ним; «будущее» – построенная предварительная ин-

дивидуальная профессионально-образовательная траектория младших школьни-

ков на основе устоявшихся к завершению уровня начального общего образования 

интересов, потребностей и возможностей при освоении необходимых знаний, 

умений, обретении ценностей и мотивов, накоплении первоначального трудового 

опыта. Цель состоит в формировании готовности младших школьников к предва-

рительному выбору профессии на уровне начального общего образования. Задачи 

следующие: сформировать первоначальные знания о мире труда, возможных сфе-
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рах профессионального интереса с профессиями в них; обеспечить понимание 

важности трудового самоопределения с учетом интересов и способностей; во-

влечь в накопление продуктивного профессионально значимого опыта, его 

осмысление и оценку, произвести профпробы. 

Содержательный элемент состоит из компонентов: 1) мотивационно-

ценностного (для понимания важности будущих профессионально-трудового са-

моопределения и деятельности с учетом субъективных интересов и способно-

стей); 2) когнитивного (для освоения первоначальных знаний о мире труда с ос-

новными профессиями в них, значимыми для развития страны и региона прожи-

вания); 3) деятельностного (для накопления продуктивного в соответствии с воз-

растом профориентационно значимого интеллектуального и практического опыта, 

его осмысления и оценки) компонентов содержания пропедевтической подготов-

ки младших школьников к будущему выбору профессии. Они послужили основой 

для разработки специальных программ, реализуемых в урочной и во внеурочной 

деятельности, а также в дополнительном образовании при задействовании педаго-

гического потенциала заинтересованных участников. 

Процедурный элемент состоит из форм, методов, средств и проблемно ори-

ентированной технологии. Формами урочной деятельности являются: уроки 

(формирование знаний, умений и навыков; совершенствование знаний, умений и 

навыков; комбинированный; обобщения и систематизации; контроля, коррекции и 

рефлексии); формами внеурочной деятельности выступают: профориентационные 

экскурсии и экспедиции; встречи с представителями разных профессий; проф-

пробы; профориентационные лагеря и слеты; ролевые и деловые игры профори-

ентационной направленности; профориентационные мини-проекты; ивенты (фе-

стивали, конкурсы, презентации, акции, недели профессий); формами дополни-

тельного образования являются учебные занятия профессионально ориентирован-

ных секций. Все названные формы реализуются в индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включая самостоятельную и домашнюю работы. В 

качестве методов выступают:  

1) методы обучения: рецептивные (словесные – рассказ, объяснение, описа-

ние, беседа, инструктаж; наглядные – различные виды демонстраций; практиче-
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ские – распознавание, опыт, наблюдение, измерение), логические (анализ, сравне-

ние, классификация, систематизация, формулирование простых выводов), гности-

ческие (репродуктивный, частично-поисковый, проблемное изложение, проект-

ный, исследовательский), самостоятельная работа (с информацией, предметами, 

техническими и компьютерными средствами);  

2) методы воспитания: формирование сознания (личный пример, анализ 

воспитывающих ситуаций, беседа, убеждение), организация поведения (поруче-

ние, упражнение, создание воспитывающих ситуаций), стимулирование поведе-

ния (внешняя и внутренняя мотивация деятельности, требование, поощрение, со-

ревнование, метод естественных последствий), контроль (педагогическое наблю-

дение, опрос, анализ результатов деятельности, профпробы); 

3) методы развития: интеллектуальное (разбор, комбинирование, построение 

логических цепочек, творчество, планирование, рассуждение, смысловое чтение), 

физическое (упражнение, игра), эмоционально-волевое (проигрывание жизненных 

ситуаций и их переживание, самостоятельное выполнение заданий, обсуждение 

необходимости приложения личностных усилий для достижения результата), рече-

вое (пересказ, изложение, характеристика, расширение словарного запаса).  

В качестве средств выступают: а) средства теоретической подготовки: учеб-

ные планы и образовательные программы, разработки и рекомендации для прове-

дения занятий и мероприятий, обучающие и контролирующие задания; б) сред-

ства практической подготовки: натуральные и искусственные материалы, ресурсы 

и инструменты для работы с ними, конструкторы, компьютерное и техническое 

оборудование для проведения занятий и мероприятий, программное обеспечение, 

электронные сервисы и базы знаний. Технология «Определяемся с будущей про-

фессией» (проблемно ориентированная) предполагает выполнение действий: 

1) выявление интересов, потребностей и возможностей; 2) выбор профессиональ-

ной сферы; 3) выполнение профпроб; 4) определение подходящей профессии; 

5) ознакомление с особенностями выбранной профессии; 6) апробация в профес-

сиональной деятельности; 7) рефлексия предварительного выбора профессии. 
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Предполагаемым результатом реализации системы пропедевтической подго-

товки младших школьников к будущему выбору профессии является достижение 

состояния сформированности первоначальных знаний о мире труда, возможных 

сферах профессионального интереса с профессиями в них, понимания важности 

трудового самоопределения с учетом интересов и способностей, наличие продук-

тивного профессионально значимого опыта, его осмысление и оценка. 
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Глава 4 Опытно-экспериментальная работа по апробации 

системы пропедевтической подготовки младших школьников 

к будущему выбору профессии и ее результаты 

 

4.1 Общая характеристика опытно-экспериментальной работы с млад-

шими школьниками  

 

Педагогическому эксперименту в исследовании придавалось особое значе-

ние, так как с его помощью реализованы авторская концепция и система пропе-

девтической подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. Он 

предполагал применение особой группы методов эмпирического уровня. К ним 

относятся: констатирующий и формирующий этапы опытно-экспериментальной 

работы, виды наблюдения: прямое и косвенное, тестирование (профориентацион-

ный би-тест для школьников и их родителей), анкетирование (опросник само-

оценки, опросник для родителей школьников 3–4 кл.), беседа, интервьюирование, 

протоколирование, экспертиза и описание результатов творческой и неинтеллек-

туальной деятельности. 

Цель опытно-экспериментальной работы заключалась в том, чтобы по за-

вершении 4 кл. сформировать у младших школьников пропедевтическую готов-

ность к будущему выбору профессии в урочной и внеурочной деятельности, а 

также при изучении программ дополнительного образования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с 2017 по 2021 г. и 

состояла из нескольких частей, в ходе которых решались следующие задачи: 

1) определить состав экспериментальной группы младших школьников в 

задействованных общеобразовательных организациях региона; 

2) выявить исходный уровень проявленных младшими школьниками из экс-

периментальной группы интересов, потребностей и возможностей, значимых для 

предварительного выбора будущей профессии; 

3) осуществить собственно пропедевтическую подготовку младших школь-

ников экспериментальной группы к будущему выбору профессии на базе общеоб-
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разовательных организаций с использованием форм, методов, средств и проблем-

но ориентированной технологии, программ, разработок и рекомендаций для про-

ведения занятий и мероприятий профориентационного содержания; 

4) вовлечь участников в составе родителей (законных представителей) и се-

мьи, педагогов и представителей организаций дополнительного образования, 

представителей различных сфер труда и профессий в них для обеспечения пропе-

девтической подготовки младших школьников из экспериментальной группы к 

будущему выбору профессии; 

5) определить состав контрольной группы младших школьников в задей-

ствованных общеобразовательных организациях региона; 

6) реализовать диагностический инструментарий для выявления сформиро-

ванности готовности младших школьников к будущему выбору профессии в 

сравнении результатов контрольной и экспериментальной групп; 

7) оценить результативность пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии. 

В качестве экспериментальной базы в исследовании были выбраны 10 об-

щеобразовательных организаций Республики Мордовия, находящихся в город-

ских и сельских поселениях. В 5 из них (г. Саранск: Лицей № 31, Средняя обще-

образовательная школа № 28, Гимназия № 29, Средняя общеобразовательная 

школа № 25; г. Краснослободск: Краснослободский многопрофильный лицей) 

были организованы констатирующий и формирующий этапы опытно-

экспериментальной работы, а другие 5 (г. Саранск: Средняя общеобразовательная 

школа № 6, Гимназия № 12, Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 18; г. Ковылкино: Гимназия № 1; п. Атяшево: 

Поселковская средняя школа № 1) задействовались для итогового сравнительного 

контроля полученных от обучающихся результатов. 

Всего на констатирующем и формирующем этапах опытно-

экспериментальной работы было привлечено 23 класса (средняя наполняемость: 

15 человек) с 333 младшими школьниками. Для итогового сравнительного кон-

троля (четвероклассники контрольной группы) вовлекались 310 младших школь-
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ников. Общее количество обучающихся составило 643 человека. 

Участниками пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии 

в опытно-экспериментальной работе определены следующие субъекты: сами 

младшие школьники, родители и семья, администрация и педагоги общеобразова-

тельных организаций, педагоги и представители организаций дополнительного 

образования, представители различных сфер труда и профессий в них. 

Младшие школьники с учетом их возрастных особенностей обретают цен-

ностно-мотивационные основы самоопределения, позитивное отношение к трудо-

вой деятельности, интерес к миру труда и профессий, получают представления о 

приоритетных ценностях общества, соответствующих им профессиональных сфе-

рах и многообразии профессий в них, осмысливают роль современного производ-

ства в жизни человека и общества. 

Родители (законные представители) и семья принимают активное участие в 

определении жизненных и профессиональных планов своих детей, помогают им 

выявить интересы, потребности и возможности к определенным профессиям, де-

лятся собственным накопленным профессиональным опытом во внеурочной дея-

тельности, оказывают помощь администрации и педагогам в организации различ-

ных профориентационных мероприятий. 

Администрация и педагоги общеобразовательных организаций осуществля-

ют собственно пропедевтическую подготовку младших школьников к будущему 

выбору профессии в урочной и во внеурочной деятельности, разрабатывают со-

держание учебного материала, определяют и реализуют подходящие формы, мето-

ды и средства, контролируют, координируют, корректируют действия других 

участников обозначенного процесса и управляют этими действиями. 

Педагоги и представители организаций дополнительного образования разра-

батывают и реализуют программы, поддерживающие выявленные интересы, по-

требности и возможности младших школьников к профессиям, позволяют им прак-

тически реализовать свой потенциал и убедиться в правильности выбора. 

Представители различных сфер труда и профессий в них информируют 

младших школьников о разнообразии современных и востребованных профессий, 
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организуют экскурсии на производства, в учреждения и организации различных 

сфер социальной жизни. 

Все участники пропедевтической подготовки к будущему выбору профессии 

включены в работу по осуществлению младшими школьниками профпроб, оцени-

ванию и рефлексии достигнутых результатов. 

Ключевая роль в опытно-экспериментальной работе была отведена педаго-

гам общеобразовательных организаций. Для подготовки к экспериментальной дея-

тельности в первом полугодии 1 кл. им предлагалось повысить квалификацию по 

дополнительным образовательным программам «Психолого-педагогическое со-

провождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях не-

прерывного образования», «Проведение профориентационных мероприятий для 

школьников и их родителей, сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся», «Сопровождение профессионального самоопределения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Актуальные аспекты про-

фессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья». 

В качестве примеров представим учебно-тематические планы двух первых 

из указанных программ (табл. 5 и 6). 

 

Таблица 5 – Учебно-тематический план дополнительной образовательной про-

граммы «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального само-

определения обучающихся в условиях непрерывного образования» 

№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Форма 
проведения 

Количество 
часов 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 1. «Нормативно-правовая база. Основы законодательства» 14 

1 
Законодательные акты Российской Федерации, регули-
рующие отношения в сфере образования 

ЛК 2 

2 
Нормативно-правовые аспекты организации психоло-
го-педагогической деятельности 

ЛК/ПР 4 

3 
Интеграция профориентационной работы в образова-
тельную и воспитательную деятельность с учетом тре-
бований ФГОС 

ЛК 2 

4 
Роль регионального компонента в организации профо-
риентационной работы со школьниками 

ЛК/ПР 4 

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ) 
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№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Форма 
проведения 

Количество 
часов 

Модуль 2. «Теоретические аспекты профессионального самоопределения» 18 

5 
Основные этапы становления профессионального са-
мосознания 

ЛК/ПР 4 

6 Основные направления профориентационной работы ЛК 2 

7 
Современные аспекты профессионально ориентиро-
ванного обучения 

ЛК 2 

8 
Психолого-педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся через учеб-
ный предмет 

ЛК 2 

9 
Проектирование профориентационной работы в обра-
зовательных организациях 

ЛК/ПР 4 

10 Форсайт новых профессий ПР 4 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 3. «Современные технологии профориентационной работы» 40 

11 Основы профориентационной диагностики ПР 6 

12 
Профессиональная психодиагностика как компонент 

профессионального и личностного самоопределения 
ПР 4 

13 

Диагностика способностей, профессиональных интере-

сов и склонностей обучающихся в условиях образова-

тельной организации 

ПР 6 

14 
Профориентационное консультирование. Этапы и ста-

дии консультирования 
ПР 4 

15 
Основные виды и методы профориентационного пси-

хологического консультирования в образовании 
ПР 4 

16 
Активизирующие методы профориентационной работы 

со школьниками 
ПР 8 

17 
Инновационные технологии личностного и профессио-

нального самоопределения 
ПР 8 

Всего часов: 72 

 

Таблица 6 – Учебно-тематический план дополнительной образовательной  

программы «Проведение профориентационных мероприятий для школьников и 

их родителей, сопровождение профессионального  

самоопределения обучающихся» 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

Модуль 1. «Роль и место профориентации в современном мире» 6 

1 
Профориентация как элемент государственной кадро-

вой политики и как частная проблема 
ЛК 2 

2 
Возрастные особенности развития способностей детей 

младшего школьного возраста 
ЛК 2 

3 

Профессиональная этика педагогического взаимодей-

ствия с семьей в рамках ранней профориентационной 

работы в образовательной организации 

ЛК 2 

Модуль 2. «Психолого-педагогическое сопровождение ранней 

профориентации детей младшего школьного возраста» 
66 
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№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Форма 

проведения 

Количество 

часов 

4 

Специфика психолого-педагогического сопровождения 

ранней профориентации детей младшего школьного 

возраста 

ЛК 2 

5 
Основные содержательные аспекты профориентацион-

ной работы с младшими школьниками. 
ЛК/ПР 4 

6 Методы и формы ранней профессиональной ориентации ЛК/ПР 4 

7 
Современные технологии профориентационных меро-

приятий с младшими школьниками 
ЛК 2 

8 

Технологии организации профориентационных игр 

(развивающие, ролевые, бланковые и карточные) и 

упражнений с классом. Настольные игры «Профло-

то», «Пазлы» 

ЛК/ПР 6 

9 

Образовательная квест-технология как форма ранней 

профориентации детей младшего школьного возраста. 

Игра-квест «Знакомимся с профессиями. Мастером 

нельзя родиться, мастерству надо учиться» 

ЛК/ПР 6 

10 
Методика организации профориентационных бесед с 

приглашенными специалистами 
ЛК/ПР 4 

11 
Технология организации профориентационных экскур-

сий 
ЛК/ПР 4 

12 
Технология организации мастер-классов для младших 

школьников 
ПР 2 

13 

Технология организации профессиональных мини-проб 

для младших школьников («фотограф», «корреспон-

дент», «дизайнер», «повар») 

ЛК/ПР 6 

14 
Технология организации профориентационных фести-

валей и соревнований 
ЛК/ПР 4 

15 

Технология организации проектной деятельности про-

фориентационной направленности. Профориентацион-

ные проекты. 

ЛК/ПР 6 

16 
Организация просмотра и обсуждение мультфильмов, 

видеосюжетов профориентационной направленности 
ЛК/ПР 4 

17 
Работа с электронными ресурсами профориентацион-

ной направленности 
ПР 4 

18 
Психодиагностические методы в ранней профессио-

нальной ориентации в образовательной организации 
ЛК/ПР 4 

19 
Диагностические методики для родителей младших 

школьников 
ПР 2 

20 

Диагностические методики для педагогов «Что мы зна-

ем о профориентации младших школьников?», «Ранняя 

профориентация в начальной школе: проблемы и пути 

решения» 

ПР 2 

Всего часов: 72 

 

В целом опытно-экспериментальная работа была нами условно разделена на 

этапы – диагностический, формирующий с предварительным, основным и заклю-

чительным подэтапами, а также результативный. Обобщенно представим его кон-
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струкцию и содержание (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Конструкция и содержание опытно-экспериментальной работы 

Сроки и программы 

по классам 

Функции 

участников 

Диагностический этап 

Первое полугодие 1 кл. 

Диагностика, 

планирование, 

рефлексия 

Формирующий этап 

ППЭ 

Второе полугодие 1 кл. 

– 

Планирование, 

исполнение, 

координация, 

управление 

Модуль «Старт в профессию» с программами: 

• урочной деятельности «Все профессии нужны, 

все профессии важны»; 

• внеурочной деятельности «Знакомимся с тру-

довыми сферами и профессиями» 

ОПЭ 

2–3 кл. 
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Модуль «Старт в профессию» с программами: 

• урочной деятельности «Профессии моей семьи 

и близкого окружения»; 

• внеурочной деятельности «Путешествие в мир 

профессий с Куйгорожем» 

ЗПЭ 

Первое полугодие 4 кл. 

Модуль «Старт в профессию» с программами: 

• урочной деятельности «Пробую себя в разных 

профессиях»; 

• внеурочной деятельности «Мои способности к 

профессиям» 

Результативный этап 

Второе полугодие 4 кл. 

Оценивание, 

коррекция, 

рефлексия 

 

Примечание: ППЭ – предварительный подэтап; ОПЭ – основной подэтап; 

ЗПЭ – заключительный подэтап. 

 

В опытно-экспериментальной работе были задействованы охарактеризован-

ные в предыдущем разделе диссертационной работы формы, методы, средства и 

технология. Здесь лишь укажем их. 

Приоритетными формами являются: 

• урочной деятельности: уроки (формирование знаний, умений и навыков; 

совершенствование знаний, умений и навыков; комбинированный; обобщения и 
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систематизации; контроля, коррекции и рефлексии); 

• внеурочной деятельности: профориентационные экскурсии и экспедиции, 

встречи с представителями разных профессий, профпробы, профориентационные 

лагеря и слеты, ролевые и деловые игры профориентационной направленности, 

профориентационные мини-проекты, ивенты (фестивали, смотры, конкурсы, 

праздники, презентации, акции, дни, недели и месячники профессий); 

• дополнительного образования: учебные занятия профессионально ориен-

тированных секций. 

Все обозначенные формы реализуются в индивидуальной, групповой и кол-

лективной деятельности, включая самостоятельную и домашнюю работы. 

Основными методами являются: 

• методы обучения: рецептивные (словесные – рассказ, объяснение, описа-

ние, беседа, инструктаж; наглядные – различные виды демонстраций; практиче-

ские – распознавание, опыт, наблюдение, измерение), логические (анализ, сравне-

ние, классификация, систематизация, формулирование простых выводов), гности-

ческие (репродуктивный, частично-поисковый, проблемное изложение, проект-

ный, исследовательский), самостоятельная работа (с информацией, предметами, 

техническими и компьютерными средствами); 

• методы воспитания: формирование сознания (личный пример, анализ вос-

питывающих ситуаций, беседа, убеждение), организация поведения (поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций), стимулирование поведения 

(внешняя и внутренняя мотивация деятельности, требование, поощрение, сорев-

нование, метод естественных последствий), контроль (педагогическое наблюде-

ние, опрос, анализ результатов деятельности, профпробы); 

• методы развития: интеллектуальное (разбор, комбинирование, построение 

логических цепочек, творчество, планирование, рассуждение, смысловое чтение), 

физическое (упражнение, игра), эмоционально-волевое (проигрывание жизненных 

ситуаций и их переживание, самостоятельное выполнение заданий, обсуждение 

необходимости приложения личностных усилий для достижения результата), ре-

чевое (пересказ, изложение, характеристика, расширение словарного запаса). 
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Главными средствами являются:  

• теоретической подготовки: учебные планы и образовательные программы, 

разработки и рекомендации для проведения занятий и мероприятий, обучающие и 

контролирующие задания; 

• практической подготовки: натуральные и искусственные материалы, ре-

сурсы и инструменты для работы с ними, конструкторы, компьютерное и техни-

ческое оборудование для проведения занятий и мероприятий, программное обес-

печение, электронные сервисы, базы знаний. 

В качестве особого средства выступила разработанная проблемно ориенти-

рованная технология «Определяемся с будущей профессией», состоящая из этапов: 

1) выявление интересов, потребностей и возможностей; 2) выбор профессиональ-

ной сферы; 3) выполнение профпроб; 4) определение подходящей профессии; 

5) ознакомление с особенностями выбранной профессии; 6) апробация в професси-

ональной деятельности; 7) рефлексия предварительного выбора профессии, в сово-

купности обеспечивающая погружение в мир труда и профессий для осознанного 

раннего определения сферы профессиональной деятельности с учетом выявленных 

у младших школьников интересов, потребностей и возможностей. 

Сформированность пропедевтической готовности младших школьников к 

будущему выбору профессии по завершении опытно-экспериментальной работы 

оценивалась с помощью диагностических критериев и показателей к каждому из 

них, на основе которых обучающиеся контрольной и экспериментальной групп 

распределялись по четырем уровням. О каждом из них более подробная информа-

ция будет представлена в третьем параграфе данного раздела. 

Таким образом, опытно-экспериментальную работу по формированию у 

младших школьников пропедевтической готовности к будущему выбору профес-

сии можно охарактеризовать как целостный и линейный процесс. Он реализуется 

в урочной и внеурочной деятельности обучающихся, а также в их дополнитель-

ном образовании при задействовании заинтересованных участников. Опытно-

экспериментальной работы а осуществляется в три этапа с использованием сово-

купности содержания, форм, методов, средств и технологии. 
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4.2 Построение поэтапного процесса пропедевтической подготовки 

младших школьников к будущему выбору профессии 

 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы. Проведенное 

собственное исследование отношения свыше 200 родителей обучающихся к ран-

ней профессиональной ориентации показало, что ее цель и задачи для уровня 

начального общего образования остаются пока до конца не реализованными. 

Бо́льшая часть из них утверждали: пропедевтическую подготовку младших 

школьников к будущему выбору детьми профессии следует начинать уже со вто-

рого полугодия 1 кл., когда пройдет адаптация к школе. В качестве результатов 

такой работы они назвали осмысленный выбор профессии или в целом определе-

ние сферы профессиональных интересов. Опрошенные затруднились высказать 

свое мнение о приоритетах ранней профориентации.  

Родители утверждали, что сами вынуждены выявлять интересы, потребно-

сти и возможности детей. Для этого они еще с детского сада посещали секции до-

полнительного образования, но выбор таких секций обусловлен в основном тер-

риториальной близостью, посильной оплатой, признанными (популярными) педа-

гогами, что вряд ли указывает на наличие свободы детского выбора. Опрошенные 

признались, что их дети в течение года сменили несколько секций или педагогов. 

Респонденты также отметили, что среди их старших детей, детей знакомых 

и друзей многие выражают недовольство получаемой (полученной) профессией. 

Они говорили: «изначально не определился, поэтому получил не ту профессию», 

«родители настояли на подходящей им профессии», «было модно и престижно, но 

это не мое», «куда хотел – не знал, но учился не там», «как я могу выбрать про-

фессию, если о ней плохо знаю», «пошел учиться, но не знал, с чем эта профессия 

связана», «получил профессию, но не работаю по ней», «перевелся с одной специ-

альности на другую», «профессиональные знания получил, но способностей к их 

реализации у меня нет». Получается, что проявилась четкая картина отсутствия 

реального выбора желаемых профессий и их получения в соответствующих обра-

зовательных организациях. 
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Особое внимание на этом этапе уделялось выявлению исходного уровня 

проявленных младшими школьниками из экспериментальной группы интересов, 

потребностей и возможностей в отношении профессиональных сфер. Такая рабо-

та была проведена в первом полугодии их обучения в 1 кл. При этом в качестве 

диагностического инструментария использованы методика Е. А. Климова «Про-

фориентация для младших школьников» [Е. А. Климов, 2005], беседа с педагога-

ми и анкетирование родителей (законных представителей). 

С их помощью установлено, что обучающихся в большей степени интересу-

ют три профессиональные сферы – искусство, техника и технологии, работа с 

людьми. В меньшей степени им интересна сфера физического труда, а почти не 

значимы сферы умственного труда, учета, расчета и планирования. Выяснилось, 

что о последних двух сферах обучающиеся не имеют ясного представления. Полу-

ченные сведения были важными при построении порядка тем в программах, разра-

ботках и рекомендациях для проведения занятий и мероприятий профориентаци-

онного содержания. Они повлияли на соотношение теоретической и практической 

частей подготовки в рамках конкретных тем, сроки задействования участников 

пропедевтической подготовки, объем времени, отводимого для их работы, приме-

нение подходящих форм, методов и средств. О достоверной диагностике способно-

стей младших школьников к разным профессиям на данном этапе опытно-

экспериментальной работы утверждать не приходилось в силу их возрастных осо-

бенностей. Однако в беседах с педагогами в целом выявлено совпадение сфер про-

фессионального интереса со способностями и возможностями обучающихся, а ро-

дители (законные представители) при анкетировании в дополнение к этому отме-

тили, что сфера физического труда хоть и не является интересной для их детей, но 

с простыми трудовыми поручениями они достаточно успешно справляются в хо-

зяйственно-бытовых условиях. 

На основе проведенного нами анализа реализуемых программ пропедевти-

ческой подготовки к будущему выбору профессии в урочной и внеурочной дея-

тельности, а также в дополнительном образовании младших школьников установ-

лено следующее. В большинстве случаев главным основанием для отбора такого 
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содержания выступает видимая доступность и социальная миссия разных профес-

сий. Педагоги самостоятельно определяют, какие профессии актуальны в данный 

момент для общества и могут быть интересны младшим школьникам. Диагности-

ка профессионально значимых интересов, потребностей и возможностей обучаю-

щихся игнорируется и не осуществляется. Акценты в развертывании учебного ма-

териала расставлены на формировании знаний в ущерб умениям и навыкам. По-

тенциал обогащения учебного содержания за счет задействования участников 

обозначенного процесса практически не реализуется. 

Такое содержание не ориентирует младших школьников на осознанное ран-

нее профессиональное самоопределение, оно больше направлено на информиро-

вание о профессиях. Получается, что в массовой практике на уровне начального 

общего образования сохраняется формула: «знания о профессиях + смутные пред-

ставления о своих интересах и способностях = успешный подбор педагогом для 

обучающегося будущей профессии». Следовательно, до последнего времени со-

храняется искаженное представление о содержании профориентационной работы, 

не позволяющее детям сделать самостоятельный выбор будущей современной и 

востребованной обществом профессии на основе подлинного учета интересов, по-

требностей и возможностей при их апробации в различных видах деятельности 

образовательно-профессионального смысла. 

Нивелирование сложившейся ситуации лучше осуществлять через достиже-

ние паритета между мотивационно-ценностным (для понимания важности буду-

щих профессионально-трудового самоопределения и деятельности с учетом субъ-

ективных интересов и способностей), когнитивным (для освоения первоначаль-

ных знаний о мире труда с основными профессиями в них, значимыми для разви-

тия страны и региона проживания) и деятельностным (для накопления продук-

тивного в соответствии с возрастом профориентационно значимого интеллекту-

ального и практического опыта, его осмысления и оценки) компонентами содер-

жания пропедевтической подготовки младших школьников к будущему выбору 

профессии. С этой целью в исследовании для формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы разработаны специальные программы, реализуемые в 

урочной и внеурочной деятельности, а также в дополнительном образовании при 
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задействовании педагогического потенциала заинтересованных участников. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы, связанный с осво-

ением содержания учебного материала программ урочной и внеурочной деятель-

ности, а также программ дополнительного образования, реализован во втором по-

лугодии 1 кл. – первом полугодии 4 кл. Он состоял из предварительного, основно-

го и заключительного подэтапов, был связан с изучением модуля «Старт в про-

фессию» с программами. При их изучении с учетом возрастных особенностей 

младших школьников в каждом классе применялись соответствующие формы, 

методы и средства. На последнем из подэтапов апробировалась проблемно ориен-

тированная образовательная технология «Определяемся с будущей профессией». 

Кроме этого, на базе детских Технопарка и Кванториума обучающиеся имели 

возможность осваивать различные программы дополнительного образования по 

интересам, потребностям и возможностям. 

На первом подэтапе (второе полугодие 1 кл.) в урочной деятельности осваи-

валась программа «Все профессии нужны, все профессии важны», а во внеуроч-

ной – «Путешествие в мир профессий с Куйгорожем». Представим учебно-

тематические планы этих программ (табл. 8 и 9). 

 

Таблица 8 – Учебно-тематический план программы «Все профессии нужны, все 

профессии важны» (урочная деятельность) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

1 
Путешествие в мир про-

фессий 

Беседа «Многообразный мир профессий», 

игровой тренинг, викторина «Отгадай про-

фессию» 

2 

2 Человек и работа 

Обсуждение темы «Для чего каждому чело-

век важно трудиться?», работа с фрагмен-

тами произведений русского и мордовского 

фольклора о труде 

3 

3 Мир профессий 

Актуализирующая беседа о множестве про-

фессий, профориентационные упражнения, 

имитационные игры 

4 

4 
Окружающие нас про-

фессии  

Встреча с родителями – представителями 

разных профессий, создание рисунков о 

профессиях 

6 

5 
Все работы хороши, вы-

бирай на вкус 

Профориентационные упражнения, разре-

шение игровых ситуаций 
4 
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№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

6 
Востребованные профес-

сии 

Игровая дискуссия «Люди какой профессии 

нужны нашему городу (району, селу)?», 

просмотр видеопрофессиограмм – мульт-

фильмов 

3 

7 
Выбирая профессию, 

определяем свое будущее 

Презентации и защита мини-проектов о 

профессиях, создание коллективных твор-

ческих работ – модель «Город будущего»  

4 

8 Калейдоскоп профессий 
Конкурс проектов и творческих работ о 

профессиях будущего 
4 

9 Город веселых мастеров 
Ролевая игра, итоговое профориентацион-

ное мероприятие 
2 

Всего часов: 32 

 

Таблица 9 – Учебно-тематический план программы «Путешествие в мир  

профессий с Куйгорожем» (внеурочная деятельность) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

Диагностика уровня сформированности представлений о труде взрослых у 

младших школьников: опросник Л. В. Куцаковой «Профессиональная деятель-

ность взрослых», профориентационный опросник Е. И. Климова 

2 

1 

Вводное занятие 

«Кем ты хочешь 

стать?» 

Беседа «Что такое профессия?». Ознакомление 

детей с мифологическим героем – Куйгорожем. 

Знакомство с рабочей тетрадью 

2 

2 
Профессия 

«строитель» 

Беседа о профессии «строитель». Сюжетно-

ролевые игры «Мы – строители», «Дружно строим 

дом». Рисование на тему «Моя улица. Мой дом». 

Выполнение заданий в тетради (с. 5–8) 

4 

3 
Профессия 

«повар» 

Беседа о профессии «повар». Экскурсия в столо-

вую. Дидактические игры «Сервируем стол к обе-

ду». Инсценировка «Спор овощей» (Н. Семенова). 

Выполнение заданий в тетради (с. 9–13) 

4 

4 
Профессия 

«фермер» 

Беседа о профессии «фермер». Дидактическая иг-

ра «Кто из домашних животных живет на ферме», 

«Кому что нужно для работы», «Собери урожай», 

«Садовник». Составление рассказа по серии кар-

тинок. Выполнение заданий в тетради (с. 14–18) 

2 

5 
Профессия 

«ветеринар» 

Беседа о профессии «ветеринар». Создание фото-

альбома «Наши любимые питомцы». Чтение ху-

дожественной литературы: В. Коржиков «Расска-

зы о таежном докторе», Г. Новицкая «Дворняж-

ка», М. Пришвин «Заячьи лапы». Выполнение за-

даний в тетради (с. 19–23) 

2 

6 
Профессия 
«водитель» 

Беседа о профессии «водитель». Чтение художе-
ственной литературы: И. Гурин «Светофор», «Не-
послушный пешеход», О. Емельянова «Не беги 
через дорогу!». Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 
Выполнение заданий в тетради (с. 24–29) 

2 
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№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

7 
Профессия 

«парикмахер» 

Беседа о профессии «парикмахер». Чтение сказки 
Л. Скребцовой «Чудесный парикмахер». Выставка 
детских работ «Юный стилист». Выполнение за-
даний в тетради (с. 30–34) 

4 

8 
Профессия 

«программист» 

Беседа о профессии «программист». Сюжетно-
ролевая игра «Робот». Выполнение заданий в тет-
ради (с. 34–38) 

4 

9 
Профессия 

«пожарный» 

Беседа о профессии «пожарный». Дидактическая 
игра «Опасные предметы». Чтение художествен-
ной литературы: Л. Толстой «Пожарные собаки», 
С. Маршак «Пожар». Выполнение заданий в тет-
ради (с. 38–43) 

2 

10 Итоговое занятие 
Составление рассказа «Кем я буду и почему». Вы-
полнение заданий в тетради (с. 44–46) 

2 

Итоговая диагностика уровня сформированности представлений о труде взрос-
лых у младших школьников: опросник Л. В. Куцаковой «Профессиональная 
деятельность взрослых», профориентационный опросник Е. И. Климова 

2 

Всего часов: 32 

 

Примечания: 1) проводником в профессии, указанные в таблице, служит ска-

зочный персонаж – Куйгорож; 2) рабочая тетрадь для детей 5–7 лет «Знакомимся 

с профессиями», автор М. В. Антонова (Саранск, 2017. – 48 с.). 

 

При изучении указанных программ обучающиеся мотивировались к тому, 

что в предстоящей жизни для успешности каждому человеку нужно трудиться и 

лучше к этому готовиться заранее. Важно иметь представление о разных сферах 

профессиональной деятельности людей и профессиях в них, особенно тех, кото-

рые сегодня и на перспективу востребованы обществом, а также в регионе прожи-

вания. Детям сообщались цель и задачи предстоящей подготовки, осуществлялось 

предварительное ознакомление с перечнем программ для изучения не только в 

урочной и во внеурочной деятельности, но и в дополнительном образовании си-

лами совместной работы разных участников пропедевтической подготовки, вклю-

чая родителей (законных представителей), членов семей и близкого окружения. 

На втором подэтапе (2–3 кл.) в урочной деятельности осваивалась програм-

ма «Профессии моей семьи и близкого окружения», а во внеурочной – «Путеше-

ствие в мир профессий с Куйгорожем: знакомимся с трудовыми сферами». Пред-

ставим учебно-тематические планы этих программ (табл. 10 и 11). 
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Таблица 10 – Учебно-тематический план программы «Профессии моей семьи и 

близкого окружения» (урочная деятельность) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

Модуль 1. «Труд в жизни человека» 2 

1 

Зачем человек 

трудится? 

Знакомство с понятиями «труд», «трудовая 

деятельность». Беседа о роли труда. Кон-

курс рисунков «Мир профессий» 

2 

Модуль 2. «Какие профессии живут в моем доме» 12 

2 

Профессии 

наших мам 

Встреча с представителями различных про-

фессий. Конкурс рисунков «Профессия мо-

ей мамы» 

2 

3 

Профессии 

наших пап 

Выполнение и защита проекта «Профессии 

наших пап». Фотовыставка «Мой папа – 

профессионал» 

2 

4 
Кем работали бабушки 

и дедушки 

Составление генеалогического профессио-

нального древа семьи 
2 

5 
Трудовая гордость 

моей семьи 

Презентации учеников. Выставка/альбом о 

родителях, имеющих награды за труд 
2 

6 

Семейные 

династии 

Встреча с представителями семейных дина-

стий. Пресс-конференция с родителями на 

тему «Чем интересна ваша профессия?» 

2 

7 

Время дома не теряем – 

родителям мы помогаем 

Беседа о выполнении обязанностей по дому. 

Дидактическая игра «Кто чем занимается». 

Работа с картинками. Чтение «Сказки о том, 

как опасна лень» (В. Пахнов). Фотовыстав-

ка «Наш труд дома» 

2 

Модуль 3. «Какие профессии живут в нашей школе» 10 

8 Кто работает в школе? Квест-игра 1 

9 
Роль директора 

в школе 

Встреча с директором школы. Размышление 

«Школа моей мечты» 
1 

10 
Учитель – верный 

наставник и друг 

Беседа «Кто такой учитель?». Проблемная 

ситуация: каким должен быть учитель? Раз-

мышление «Если бы я был учителем…» 

2 

11 

В школьной 

библиотеке 

Рассказ о профессии библиотекаря. Игра 

«Угадай, какая книжка». Игровая ситуация 

«Читатель-библиотекарь». Организация вы-

ставки детских книг 

2 

12 

Школьный 

психолог 

Встреча со школьным психологом. Знаком-

ство с основными психологическими поня-

тиями. Чтение и обсуждение «Сказка о де-

ревьях-характерах», «Сказка о борьбе Мо-

тивов», «Сказка о Цветах Способностей» 

2 

13 

В школьной 

столовой 

Экскурсия в школьную столовую. Знаком-

ство с профессиями повара, официанта, ку-

хонного работника 

2 

Модуль 4. «Профессии моего города» 8 

14 

Профессии 

вокруг нас 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов о 

профессиях и производстве региона. Обзор-

ная экскурсия по городу. Экскурсии на 

4 
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№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

предприятия 

15 
Профессии, 

нужные городу 

Беседа о профессиях будущего. Выполнение 

и защита проекта 
2 

16 

Итоговое занятие 

«Труд в почете любой, 

мир профессий большой» 

Интерактивная игра «Мир профессий». 

Выставка детского творчества «Профессии 

вокруг нас» 

2 

Всего часов: 32 

 

Таблица 11 – Учебно-тематический план программы  

«Путешествие в мир профессий с Куйгорожем: знакомимся 

с трудовыми сферами» (внеурочная деятельность) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

1 
Вводное занятие. Знакомство 

с различными трудовыми сферами 
Беседа 1 

2 
Искусство: 

профессии «музыкант», «актер», 

«художник», «писатель» 

Беседа, мастер-классы, проф-

пробы. Выставка рисунков, конкурс 

чтецов 

6 

3 
Техника и технологии: 

профессии «автослесарь», 

«наладчик», «конструктор» 

Беседа, Лего-конструирование, 

строительные игры. Занятие по ро-

бототехнике 

6 

4 

Работа с людьми: 

профессии «учитель», «врач», 

«библиотекарь», «экскурсовод», 

«продавец» 

Беседа. Экскурсия в библиотеку, 

медпункт. Подготовка и презента-

ция выставки детских книг. Разыг-

рывание ролей в ситуациях «В ма-

газине», «На приеме у врача» 

6 

5 

Умственный труд: 

профессии «аналитик», 

«ученый», «археолог», 

«астроном», «эколог», 

Беседа. Просмотр видеороликов. 

Выполнение групповых проектов 

«Тайна заброшенного города», 

«Тайна третьей планеты», «Сохра-

ним нашу планету», «Редкие расте-

ния нашего края» 

6 

6 

Физический труд: 

профессии «охранник», 

«полицейский», «дворник», 

«грузчик» 

Беседа. Разыгрывание ролей в ситу-

ациях «Соблюдение правил дорож-

ного движения», «Безопасность во-

круг нас» 

6 

7 Заключительное занятие 
Ролевая игра, итоговое профориен-

тационное мероприятие 
1 

Всего часов: 32 

 

В начале обучения педагогами проводилась актуализация информации, по-

лученной младшими школьникам в предыдущем классе. В игровой, учебной и 

проектной деятельности обучающимся предоставлялась возможность познако-
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миться с шестью сферами профессиональной деятельности и профессиями в них в 

современном обществе: искусства (профессии, связанные с изобразительной, му-

зыкальной, литературной, художественной, актерской, сценической деятельно-

стью), техники и технологий (профессии, связанные с производством и обработ-

кой металлов, сборкой, монтажом приборов и механизмов, ремонтом, наладкой, 

обслуживанием электронного и механического оборудования, конструированием, 

строительством, ремонтом зданий и сооружений, управлением транспортом, изго-

товлением изделий), работы с людьми (профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием – бытовым, медицинским, справочным, 

информационным), умственного труда (профессии, связанные с научной и иссле-

довательской деятельностью), физического труда (профессии, связанные с заня-

тиями физической культурой, спортом, путешествиями, экспедициями, охранной 

и оперативно-разыскной деятельностью, со службой в силовых структурах и ар-

мии), учета, расчета и планирования (профессии, связанные с делопроизводством, 

составлением метрических данных, анализом текстов и их преобразованием, схе-

матическим изображением объектов). В работе с участниками пропедевтической 

подготовки младшие школьники выясняли особенности рынка труда региона 

проживания, распространенные профессии и их специфику. Акценты были рас-

ставлены на профессиях, связанных с высокими технологиями, погрузиться в ко-

торые позволяли модули программы детского Технопарка и Кванториума. 

Модулями в составе программы дополнительного образования «Знакомимся 

с профессиями для нашего будущего» (2–4 кл.) были следующие: «Роболаборато-

рия», «Нанолаборатория», «Автолаборатория», «Аэролаборатория», «IT-

лаборатория», «Лаборатория лазерных технологий», «Интерактивный музей 

науки», «Медиабиблиотека». Такая конструкция программы предполагала сво-

бодный выбор младшими школьниками отдельных модулей, интерес к которым 

мог возникать в разное время их подготовки. Она также обеспечивала обучаю-

щимся вне зависимости от класса по специальному расписанию получить воз-

можность углубить знания в интересующей профессиональной сфере, приобрести 

первоначальный опыт работы с новейшими моделями производственного обору-

дования, компьютерными средствами и программами управления ими. 
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Во 2 кл. обучающиеся знакомились с тремя сферами профессиональной де-

ятельности – искусства, техники и технологий, работы с людьми. Это соответ-

ствовало проявленным интересам на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. В 3 кл. они изучали оставшиеся три сферы – ум-

ственного труда, учета, расчета и планирования, физического труда. Для примера 

представим учебно-тематические планы двух таких модулей в составе программы 

дополнительного образования «Знакомимся с профессиями для нашего будуще-

го» (табл. 12 и 13). 

 

Таблица 12 –Учебно-тематический план модуля «Роболаборатория» 

(дополнительное образование, 2 кл.) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

1 
Введение: механика, 

конструирование, 
робототехника 

Краткий рассказ об истории создания Лего-
конструкторов и обзор современных наборов 
Лего. Познавательный рассказ про механику, 
робототехнику и способы и методы конструи-
рования современной техники 

2 

2 
Основы 

конструирования 

Беседа о названиях и принципах крепления де-
талей. Демонстрация средств наглядности с 
комментариями. Выполнение сборки кон-
струкций на основе знаний о видах схем 

4 

3 
Виды механических 

передач 

Беседа о видах передач (зубчатая передача, 
юла, волчок, ременная, механическая). Демон-
страция средств наглядности с комментариями 

2 

4 
Электродвигатели, 

силовые механизмы 

Беседа о видах моторов, способах крепежа мо-
торов. Демонстрация средств наглядности с 
комментариями. Выполнение сборки кон-
струкций с применением электродвигателей. 
Конструирование различных машин 

4 

5 

Среда 
программирования 

LEGOEducationWeDo
Softwarev1.2 

Знакомство и изучение графического редакто-
ра программ LEGOEducation. Составление не-
сложных программ под руководством педаго-
га. Сборка стандартных моделей и составление 
программ управления 

6 

6 
Среда 

программирования 
Scratch 

Знакомство с содержанием интерфейса среды 
Scratch. Знакомство с понятиями: скрипт, 
спрайт, костюм, анимация, импорт, дублиро-
вание, цикл, программный продукт. Написание 
простейших программ с применением транс-
формаций объектов в визуальном пространстве 

6 

7 
Основы 

управления роботом 

Знакомство с методами программирования (ре-
гуляторы, события, параллельные задачи, под-
программы, контейнеры). Синхронное управ-
ление двигателями. Робот-барабанщик. Уда-
ленное управление роботом через bluetooth 

4 
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№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

8 
Подготовка 

творческих проектов 
по робототехнике 

Знакомство с творческим проектированием, 
его этапами. Изготовление и презентация гото-
вого изделия – робота 

6 

Всего часов: 32 

 

Таблица 13 – Учебно-тематический план модуля «Лаборатория лазерных  

технологий» (дополнительное образование, 3 кл.) 

№ 

п / п 

Разделы 

и темы занятий 

Формы и методы 

проведения 

Количество 

часов 

1 
Вводное занятие 

«Лазерные технологии 
для будущего» 

Рассказ о современном состоянии фотони-
ки, перспективах ее развития, знакомство с 
техникой безопасности при работе в лазер-
квантуме 

2 

2 

Обработка материалов 
на станках лазерной 

резки, сварки, 
гравировки 

Объяснение принципов работы станков 
лазерной резки, сварки, гравировки. Полу-
чение обучающимися первоначальных 
умений работы на оборудовании по лазер-
ной резке фанеры, пластика, бумаги 

6 

3 

Специальные 

волоконные световоды 

и волоконно-оптические 

компоненты 

Объяснение назначения волоконных све-

товодов. Приобретение обучающимися 

первоначальных умений работы по обра-

ботке волоконных световодов, изготовле-

нию волоконно-оптических компонентов 

8 

4 
Оптоэлектронное 

приборостроение 

Объяснение принципов работы оптоэлек-

тронных приборов. Моделирование при-

боров и устройств фотоники 

6 

5 
Промышленный дизайн 

в лазерных технологиях 

Объяснение принципов разработки ди-

зайн-проектов и технических моделей. Вы-

полнение простейших дизайн-проектов 

8 

6 Заключительное занятие 
Подведение итогов. Презентация результа-

тов работы 
2 

Всего часов: 32 

 

Следовательно, к концу 3 кл. у младших школьников складывалась общая 

картина всех сфер и профессий в них. Лучшему освоению учебного содержания 

способствовали специально организованные мероприятия на ведущие производ-

ства местности проживания. 

На третьем подэтапе (первое полугодие 4 кл.) в урочной деятельности осва-

ивалась программа «Пробую себя в разных профессиях», а во внеурочной – «Мои 

способности к профессиям». Представим учебно-тематические планы этих про-

грамм (табл. 14 и 15). 
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Таблица 14 – Учебно-тематический план программы  

«Пробую себя в разных профессиях» (урочная деятельность) 

№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Формы и методы 
проведения 

Количество 
часов 

Модуль 1. «Я и мир профессий» 4 

1.1 
Профессии 

в современном мире 

Беседа о современных профессиях. Зна-
комство с «Атласом новых профессий». 
Сочинение-размышление «Какие профес-
сии нужны в будущем» 

2 

1.2 Я и мои достижения 
Беседа о способностях и интересах, про-
фессиональных предпочтениях. Работа с 
личным портфолио 

2 

Модуль 2. «Я в мире профессий: познаю, пробую и выбираю» 26 

2.1 Искусство 6 

2.1.1 
Художник- 
оформитель 

Беседа о профессии «художник-
оформитель». Знакомство с художествен-
ными материалами и различными техни-
ками. Выполнение иллюстраций к люби-
мым сказкам. Выполнение проекта 
«Книжка-малышка» 

2 

2.1.2 
Работники 

театра 

Беседа о профессиях «артист», «режис-
сер», «костюмер», «декоратор», «освети-
тель». Разыгрывание сценок по ролям. 
Подготовка театрализованного представ-
ления. Ситуации «Готовим декорации к 
детскому спектаклю», «Костюм для героя» 

2 

2.1.3 
Работники 

издательства 

Беседа о профессиях «корреспондент», 
«редактор», «журналист». Сюжетно-
ролевая игра «Редакция газеты». Состав-
ление текста о событиях, в которых обу-
чающиеся принимали непосредственное 
участие или были их свидетелями. Инсце-
нировки: игровое «Радиоинтервью», «Ди-
зайн обложки журнала/газеты» 

2 

2.2 Техника и технология 4 

2.2.1 
Специалисты 

IT-сферы 

Беседа о профессиях «программист», «си-
стемный администратор», «тестировщик», 
«гейм-дизайнер». Практика «Создаем и 
программируем робота». Разработка игры: 
правил и содержания игрового процесса 

2 

2.2.2 
Работники 

строительной сферы 

Беседа о профессиях «архитектор», «стро-
итель», «маляр». Творческая работа «Про-
ектируем дом будущего». Конструирова-
ние «дома будущего» с применением кон-
структора Лего 

2 

2.3 Работа с людьми 8 

2.3.1 
Работники 

экскурсионного бюро 

Беседа о профессии «экскурсовод». Работа 
с картами Республики Мордовия, города 
Саранска, выстраивание виртуальной экс-
курсии по городу. Подготовка выступле-
ния об одной из достопримечательностей 
своего города 

2 

2.3.2 Работники индустрии Беседа о профессиях «стилист», «виза- 2 
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№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Формы и методы 
проведения 

Количество 
часов 

красоты жист», «дизайнер», «парикмахер». Игры 
«Одеваем куклу на работу», «Парикмахер-
ская». Выполнение заданий «Придумай 
костюм для героя сказки», «Создаем при-
ческу» 

2.3.3 
Работники лечебного 

учреждения 

Беседа о профессиях «врач», «медсестра», 
«санитар». Знакомство с работой медицин-
ского пункта в школе. Практика по оказа-
нию первой медицинской помощи (нало-
жение повязок, измерение температуры те-
ла, измерение веса и роста, объема легких). 
Выполнение задания «Готовим памятку о 
профилактике заболевания COVID-19» 

2 

2.3.4 
Работники сферы 

общественного питания 

Беседа о профессиях «повар», «кондитер», 
«официант». Конкурс-эстафета «Варим 
борщ». Мастер-класс «Учимся готовить 
салат из овощей». Практика «Сервируем 
стол для гостей» 

2 

2.4 Умственный труд 2 

2.4.1 
Профессии, связанные 

со сферой науки 

Беседа о профессиях «ученый», «архео-
лог», «астроном», «эколог». Моделирова-
ние ситуации «Организуем и проводим 
научную конференцию» 

2 

2.5 Физический труд 4 

2.5.1 

Профессии, связанные 
с соблюдением 

общественного порядка 
и безопасностью 

Беседа о профессиях «полицейский», «ин-
спектор ДПС», «адвокат», «прокурор». Ро-
левая игра «Правила дорожного движе-
ния». Обсуждение сказок на предмет 
нарушения прав персонажей. Ролевая игра 
«Слушается дело…» 

2 

2.5.2 
Профессии 

сельскохозяйственной 
отрасли 

Беседа о профессиях «агроном», «овоще-
вод», «цветовод», «ветеринар». Работа на 
пришкольном участке. Выполнение проек-
та «Когда семена оживают. Горох» 

2 

2.6 Учет, расчет, планирование 2 

2.6.1 
Работники сферы 

экономики 

Беседа о профессиях «бухгалтер», «эконо-
мист», «банковский работник». Финансо-
вый практикум «Семейный бюджет». Игра 
«Монополия» 

2 

2.7 
Итоговое занятие 
«Кто я? Какой я?» 

Защита проектов «Моя будущая профес-
сия» 

2 

Всего часов: 32 

 

Таблица 15 – Учебно-тематический план программы  

«Мои способности к профессиям» (внеурочная деятельность) 

№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Формы и методы 
проведения 

Количество 
часов 

1 
Понятие профессии, 

классификации профессий 

Беседа о видах профессиональной дея-
тельности, средствах труда. Презентации, 
сообщения 

2 

2 
Я познаю себя 

 
Беседа о положительных и отрицатель-
ных качествах личности. Составление 

3 
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№ 
п / п 

Разделы 
и темы занятий 

Формы и методы 
проведения 

Количество 
часов 

«Карты моих интересов», выполнение 
упражнений «Автопортрет», «Волшеб-
ный фонарь»  

3 Кто я? Какой я? 
Беседа об интересах, предпочтениях, 
склонностях. Выполнение упражнения 
«Мои достоинства и недостатки» 

2 

4 Я в мире людей 

Беседа о значимости установления кон-
такта с собеседником. Упражнения на 
развитие коммуникативных навыков 
«Приятный разговор», ролевая игра 
«Учимся разговаривать по телефону» 

2 

5 
Конфликты, их причины 
и способы разрешения 

Беседа о конфликтах и способах их регу-
лирования (соревнование, приспособле-
ние, компромисс, избегание, сотрудниче-
ство). Анализ игровых ситуаций 

2 

6 
Мои потребности 
и возможности. 

Моя жизненная лестница 

Беседа о потребностях человека и воз-
можностях их удовлетворения, упражне-
ние на прогнозирование будущей про-
фессиональной деятельности «Пирамида 
потребностей» 

2 

7 

Мои  
интересы в жизни  

и способы 
их удовлетворения 

Диагностика интересов «Мои любимые 
занятия в школе и дома», анализ результа-
тов, проект «Следуй за мечтой» 

3 

8 
Творчество 

и способности 

Разделение профессий на группы. Твор-
ческие профессии и творчество в профес-
сиях. Конкурс «Ищем таланты» 

2 

9 Здоровье – основа успеха 
Беседа о важности соблюдения режима 
дня, об ограничениях по здоровью в про-
фессиях 

2 

10 
Профориентационный 

марафон 

Знакомство с характером труда наиболее 
востребованных на территории муници-
пальных районов профессий. Экскурсии 
на предприятия, встречи с представите-
лями разных профессий 

8 

11 
Калейдоскоп 
профессий 

Мастер-классы по развитию творческих 
способностей («Литературная гостиная», 
«Открытая сцена», «Волшебный микро-
фон», «Звезды танцпола») 

2 

12 Город мастеров Ролевая игра. Итоговое мероприятие 2 

Всего часов: 32 

На протяжении полугодия обучающимся предоставлялась возможность по-

пробовать себя в тех профессиях, которые можно было реально воплотить в стенах 

общеобразовательной организации в игровой, учебной, трудовой и проектной дея-

тельности. В то же время программы дополнительного образования, реализуемые 

на базе детского Технопарка и Кванториума, позволяли «поучаствовать» и в других 

профессиях, а постоянные мероприятия в организациях и на предприятиях разных 



250 

 

 

сфер труда – «окунуться» в реальные производственные процессы. 

Перечислим апробированные в процессе опытно-экспериментальной рабо-

ты мероприятия. Они проходили в рамках проекта «Город мастеров» по следую-

щей тематике: «Современный агрокомплекс», «Животноводческая ферма», 

«Станция обслуживания сельскохозяйственной техники», «Мир цветов», «Импе-

рия вкуса», «Строймастер», «Технологии красоты», «Фельдшерско-акушерский 

пункт», «Ателье», «Народные промыслы», «Почта», «Продовольственный мага-

зин» (табл. 16). 

 

Таблица 16 – Профессионально ориентированные мероприятия 

с младшими школьниками 

№ 

п / п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание профпроб младших школьников, 

мастер-классов представителей сфер труда 

и разных профессий 

1 
Современный 

агрокомплекс 

– Определение по семенам и плодам распространенных ви-

дов сельскохозяйственных растений; 

– изучение условий возделывания зерновых, бобовых и тех-

нических культур; 

– проращивание семян и посадка саженцев растений в парник; 

– сезонный уход за плодово-ягодными растениями 

2 
Животноводческая 

ферма 

– Знакомство с кормами для сельскохозяйственных животных; 

– получение навыков ухода за птицей на ферме; 

– определение жирности молока 

3 Мир цветов 

– Изучение технологии выращивания цветов для букетов в 

тепличных условиях; 

– составление тематических букетов из разных сортов цветов 

4 

Станция 

обслуживания 

сельскохозяйственной 

техники 

– Знакомство с условиями использования сельскохозяй-

ственной техники и подготовки к посевным работам; 

– знакомство с сельскохозяйственной техникой нового поко-

ления; 

– изучение устройства сельскохозяйственных машин 

5 Строймастер 

– Создание изделий из различных материалов (дерево, пла-

стик, бумага): кормушек для птиц, скворечников, предметов 

домашнего обихода; 

– обработка различных видов покрытий; 

– покраска изделий из распространенных в быту материалов 

6 
Народные 

промыслы 

– Художественная роспись и резьба по дереву; 

– вышивка и бисероплетение элементов народного костюма; 

– декоративное плетение корзин 

7 Почта 
– Оформление и сортировка почтовой корреспонденции; 

– регистрация и выдача почтовых отправлений 

8 
Продовольственный 

магазин 

– Взаимодействие продавца и покупателя; 

– работа с весовым товаром; 

– участие в оформлении витрины (мерчендайзинг); 
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№ 

п / п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание профпроб младших школьников, 

мастер-классов представителей сфер труда 

и разных профессий 

– знакомство со способами оплаты товара 

9 

Фельдшерско- 

акушерский 

пункт 

– Оказание первой медицинской помощи; 

– измерение пульса и артериального давления; 

– составление домашней аптечки 

10 
Технология 

красоты 

– Выбор натуральной и искусственной косметики; 

– моделирование причесок; 

– нанесение макияжа 

11 
Империя 

вкуса 

– Выпечка хлебобулочных изделий; 

– приготовление блюд национальной кухни 

12 Ателье 

– Знакомство с различными видами швов; 

– первичные навыки раскроя тканей; 

– декорирование одежды 

 

4.3 Критерии и показатели для выявления готовности младших 

школьников к будущему выбору профессии 

 

Значимость оценки для построения системы пропедевтической готовности 

младших школьников к будущему выбору профессии во многом определяется ро-

лью оценивания как ключевого элемента любой деятельности. Основу процедуры 

оценивания составляет сопоставление актуального состояния объекта (процесса, 

явления) с некоторым заданным (эталонным) набором требований. В общем слу-

чае оценивание позволяет управлять деятельностью, выявлять отклонения от 

нормы и принимать решения, направленные на устранение причин, не позволив-

ших достичь желаемого [Профессиональная …, 2017]. 

В педагогической деятельности результаты оценки различными способами 

используются для корректировки процессов обучения, воспитания и педагогиче-

ской поддержки. Так, например, они используются для диагностики проблем в 

обучении конкретных школьников и определения мер по их преодолению, а также 

для формирования индивидуальных образовательных программ. 

Особое значение в исследовании придавалось разработке критериев и пока-

зателей для достоверного выяснения исходного и конечного состояний сформи-

рованности готовности младших школьников к будущему выбору профессии.  

Для оценки этого используются различные подходы: 

• критериальный подход, предполагающий выделение комплекса критериев, 



252 

 

 

под которыми понимаются основания для оценки готовности на соответствие 

предъявляемым требованиям; при этом, как правило, каждому критерию ставится 

в соответствие один или несколько показателей – целевых характеристик, конкре-

тизирующих требования и соотнесенных с целями и задачами профориентацион-

ной работы с каждой возрастной группой обучающихся; 

• уровневый подход, предполагающий выделение качественно различных 

уровней для характеристики степени готовности (например, высокий, средний и 

низкий); при этом для описания каждого уровня вводится набор характеристик 

(уровневых дескрипторов); 

• критериально-уровневый подход, объединяющий два предыдущих подхо-

да; в этом случае уровневые дескрипторы формируются по каждому из проверяе-

мых критериев; 

• компетентностный подход, предполагающий выделение сквозных дея-

тельностно-ориентированных результатов – профориентационно значимых ком-

петенций, диагностируемых по поведенческим признакам; 

• ценностно-смысловой подход, предполагающий не получение оперативно 

измеряемого результата, а сам процесс создания нравственной небезразличности 

к предстоящему выбору, который и является основой для принятия жизнеопреде-

ляющих решений, связанных с профессиональной ориентированностью. 

Наибольшее распространение в оценке результативности образовательного 

процесса, включая, как в нашем случае, профориентационную подготовку обуча-

ющихся 1–4 классов, имеет критериальный подход. Его основная идея состоит в 

выделении достаточных критериев для оценки состояния сформированности го-

товности к выбору профессии и обосновании показателей для каждого из них. 

При этом мы учитываем, что таких признанных в педагогической науке критери-

ев, как целевой (планирование будущей профессиональной деятельности), моти-

вационный (профессионально-трудовая мотивация и ценностные ориентации) и 

информационный (профессиональная и профессионально-образовательная ин-

формированность), недостаточно для объективного представления результатов 

опытно-экспериментальной работы. Учитывая мнение других исследователей, 
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укажем на важность включения еще двух критериев: деятельностно-

практического (опыт профориентационно значимой деятельности, включая нали-

чие профориентационно значимых продуктов) [О. Ю. Елькина, 1997] и рефлек-

сивного (осознание и самооценка своего профессионального самоопределения и 

его результатов) [С. Н. Чистякова [и др.], 2016]. 

С учетом сказанного в исследовании будем оперировать пятью критериями 

для оценки сформированности пропедевтической готовности младших школьни-

ков к будущему выбору профессии – целевым, информационным, мотивационно-

ценностным, деятельностно-практическим и рефлексивным. Но этого недостаточ-

но, так как для каждого из них необходимы показатели, соотносимые с возрастом 

интересующей нас категории обучающихся. 

Рассмотрим имеющиеся в отечественной педагогической науке и практике 

подходы к выделению конкретных наборов показателей результативности профо-

риентационной работы с обучающимися разных возрастов. 

Одним из первых в нашей стране предложил решение вопроса об оценке ре-

зультативности профориентационной деятельности Е. А. Климов [1990, с. 81]. Он 

выделил четыре группы показателей: 1) реальный факт профессионального выбо-

ра; 2) успешность, реалистичность данного выбора; 3) «психофизиологическая 

цена», которую человек платит за такую успешность; 4) удовлетворенность чело-

века совершенным выбором. 

Анализ современных литературных источников позволяет утверждать, что 

различными авторами предлагаются разные наборы показателей результативности 

профориентационной работы с обучающимися по трем основным категориям: 

1) показатели конечных социально-экономических результатов профориентацион-

ной работы (в том числе отсроченных результатов); 2) показатели конечных ре-

зультатов сопровождения профессионального самоопределения; 3) показатели 

промежуточных результатов профессионального самоопределения по различным 

возрастным ступеням [С. А. Рендак, 2017, с. 210; И. С. Сергеев, 2017, с. 328–330; 

Т. Е. Солодова, 2013, с. 9–13]. 

Наиболее широкую группу составляют работы, в которых представлены 
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наборы показателей конечных результатов профессионального самоопределения. 

Многообразие авторских подходов затрудняет возможности для обобщения, по-

этому ограничимся перечислением нескольких наиболее характерных примеров. 

Н. С. Пряжников и А. Г. Серебряков с соавторами предлагают два альтерна-

тивных подхода к оценке результативности профессионального самоопределения. 

Первый подход основан на формировании системы обобщенных критериев оцен-

ки эффективности профориентационной работы, в центр которой авторы ставят 

работу по формированию обучающимся своего личностно-профессионального 

плана. Соответственно, основная часть показателей оказывается привязана к ка-

честву построения этого плана (осознанность планирования перспектив своего 

развития; относительная устойчивость плана; реалистичность и гибкость плана; 

перспективность плана). Другой подход этих же авторов основан на группировке 

показателей эффективности профориентационной работы в соответствии с ее ос-

новными составляющими (профинформационная работа, профдиагностика, мо-

рально-эмоциональная поддержка, помощь в принятии решения, помощь в плани-

ровании перспектив развития). Так, в число показателей результативности про-

финформационной работы авторы включают: 

• полноту и точность представлений о мире профессий; 

• знание путей подготовки к профессии; 

• представление о возможных местах трудоустройства после приобретения 

определенных профессий или специальностей; 

• знание рынка труда своего региона; 

• знание особенностей поступления в вузы и колледжи; 

• знание субъективных и объективных ограничений на пути к профессио-

нальным целям; 

• знание основных ошибок, совершаемых при выборе профессии и планиро-

вании перспектив своего развития [Диагностические …, 2014, с. 74, 79–81; 

Н. С. Пряжников [и др.], 2014, с. 64–66]. 

Л. В. Захаров выделяет в качестве набора показателей результативности 

профессионального самоопределения следующий комплекс психологических и 
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объективных показателей: 

• наличие своего маршрута по вхождению в профессиональную жизнь; 

• учет предполагаемого среднего балла аттестата при выборе профессио-

нальной образовательной организации или вуза, профессии, специальности или 

направления подготовки; 

• успеваемость по общеобразовательным предметам, в том числе выбран-

ным в качестве профильных; 

• самостоятельная активность в профессиональном самоопределении; 

• соответствие предварительного профессионального выбора факту поступ-

ления на соответствующие учебные места [Л. В. Захаров, 2017, с. 88]. 

Г. В. Резапкина в качестве интегральной характеристики результативности 

работы по профессионального самоопределения называет такое важное личност-

ное новообразование, как психологическая готовность к выбору профессии. В ее 

рамках автор выделяет четыре частных показателя, характеризующих качество 

профессионального выбора: своевременность, осознанность, реалистичность, со-

гласованность (выбор сделан в соответствии со своими способностями, склонно-

стями) [Г. В. Резапкина, 2017, с. 208–209]. 

Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк и М. В. Кормильцева для выражения успешности 

профессионального самоопределения личности выделяют способность человека 

«находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно проек-

тировать, творить свою профессиональную деятельность, ответственно прини-

мать решения о выборе профессии, специальности и места работы» [Э. Ф. Зеер 

[и др.], 2015, с. 31]. 

З. Р. Максимова использует более широкий набор показателей индивиду-

ально-психологического порядка, характеризующих качество профессионального 

самоопределения, а именно: 

• устойчивость установки на избранную профессию, определенность и кон-

кретность жизненных и профессиональных планов на будущее; 

• уверенность в перспективах своего профессионального роста; 

• идентификация себя как специалиста в данной профессиональной области; 

• удовлетворенность своей профессиональной подготовкой; 
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• активность в достижении намеченных профессиональных целей 

[З. Р. Максимова, 2008, с. 123]. 

А. А. Вихман, В. Р. Имакаев и А. Ю. Попов предлагают иной набор показа-

телей, опираясь на более широкие психологические характеристики личности: 

• деятельная активность в социальном и виртуальном пространствах; 

• внутренняя и внешняя мотивация; 

• ориентация на опыт; 

• толерантность к неопределенности; 

• готовность к преодолению трудностей [А. А. Вихман [и др.], 2016]. 

В работах указанных авторов акцент сделан на показателях профессиональ-

ного самоопределения без привязки к обозначенным выше пяти критериям. Для 

уровня начального общего образования эти показатели применимы, но требуют 

уточнения в части оценки сформированности у младших школьников пропедев-

тической готовности к будущему выбору профессии, так как о профессиональном 

самоопределении в этом возрасте утверждать преждевременно. 

Анализ литературы, посвященной данной проблематике, позволил выделить 

смысловые доминанты для обобщенного представления искомых показателей для 

пяти критериев. 

Целевому критерию соответствует сформированность познавательных ори-

ентиров, связанных с освоением представлений о мире труда и профессий 

[С. Н. Чистякова, 2016]; понимание необходимости целеполагания и планирова-

ния хода и результатов деятельности [О. Ю. Елькина, 2013]. 

Информационному критерию соответствует общая ориентация в мире про-

фессий, знание многообразия профессий, основных сфер профессиональной дея-

тельности, профессиональной деятельности родителей и других ближайших членов 

семьи, людей разного труда [В. И. Кормакова, 2009; Е. В. Соломаха, 2013; 

Г. В. Резапкина, 2017]; знание предприятий и учреждений микрорайона, города 

[Е. В. Соломаха, 2013]; знания о собственных личностных качествах и индивиду-

альных особенностях [О. Ю. Елькина, 2013]; осознание общественной значимости 

трудовой и профессиональной деятельности; знания о качествах, необходимых че-
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ловеку в труде [Т. Д. Семенова, 2013; В. И. Кормакова, 2009]; способность добы-

вать новую информацию из различных источников [Е. В. Соломаха, 2013]; наличие 

первоначальных умений анализировать содержание труда и профессий 

[В. И. Кормакова, 2009]. 

Мотивационно-ценностному критерию соответствует проявление гордости 

по отношению к профессиям своих родителей, интерес к различным видам позна-

вательной, досуговой, общественно полезной и профессиональной деятельности 

[С. Н. Чистякова, 2016; Г. В. Резапкина, 2017]; положительное отношение к учебе 

и совместному творчеству, стремление школьника к продуктивной деятельности 

[О. Ю. Елькина, 2013]; интерес и активность при ознакомлении с миром профес-

сий, желание приобрести общетрудовые умения [В. И. Кормакова, 2009]; стрем-

ление самостоятельно изучать мир профессий, потребность включиться в актив-

ную «пробу сил» по овладению различными видами труда, проявление самостоя-

тельности и творчества [В. И. Кормакова, 2009; Т. Д. Семенова, 2013; 

Е. В. Соломаха, 2013]; заинтересованность в развитии своих способностей 

[Е. В. Соломаха, 2013]; желание иметь общественно значимую профессию в бу-

дущем, стремление к социально-ценностной деятельности [Т. Д. Семенова, 2013]; 

потребность в оказании взрослым посильной помощи [Г. В. Резапкина, 2017]; от-

ветственное отношение к труду, учебе, людям, самому себе, коллективу 

[Л. Г. Григорьева, 2004]. 

Деятельностно-практическому критерию соответствует включенность в 

различные виды познавательной, игровой, творческой, общественно полезной, 

трудовой и досуговой деятельности, наличие опыта «проб и ошибок» в деятель-

ности [С. Н. Чистякова, 2016; Е. В. Соломаха, 2013]; волевая установка на трудо-

вую деятельность, настойчивость в преодолении трудностей, способность прила-

гать усилия и доводить начатое дело до конца [О. Ю. Елькина, 2013; 

В. И. Кормакова, 2009; Т. Д. Семенова, 2013]; дисциплинированность; участие в 

коллективной деятельности, опыт взаимодействия с партнерами, оказания помо-

щи партнеру [Т. Д. Семенова, 2013]; наличие опыта и сформированные навыки 

самостоятельной деятельности, способность успешно выполнять учебные и тру-
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довые задания [О. Ю. Елькина, 2013; Г. В. Резапкина, 2017]; уровень развития 

общетрудовых умений и навыков, проявление творчества, активности и самостоя-

тельности в труде, опыт самостоятельного выбора [Л. Г. Григорьева, 2004]. 

Рефлексивному критерию соответствует умение смотреть на свою деятель-

ность со стороны, осуществлять самооценку результатов своего участия в различ-

ных видах познавательной, игровой, общественно полезной, трудовой и досуго-

вой деятельности; конструктивное осмысление своих ошибок [С. Н. Чистякова, 

2016; О. Ю. Елькина, 2013]; участие в обсуждении и выражение своего отноше-

ния к изучаемой профессии [Е. В. Соломаха, 2013]. 

На основе изложенного выше нами была выстроена следующая система 

критериев и показателей пропедевтической готовности младших школьников к 

будущему выбору профессии (табл. 17).  

На основе указанных в таблице критериев и показателей можно достоверно 

судить о результатах опытно-экспериментальной работы. В обобщенном виде 

ожидаемые результаты формирования пропедевтической готовности младших 

школьников к будущему выбору профессии выражаются:  

• в понимании созидательного и нравственного значения труда в жизни че-

ловека и общества, важности предстоящих профессионально-трудового само-

определения и деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и воз-

можностей; 

• в наличии первоначальных знаний о мире труда, возможных сферах про-

фессионального интереса с основными профессиями в них; 

 

Таблица 17 – Критерии и показатели для диагностики сформированности  

пропедевтической готовности младших школьников  

к будущему выбору профессии 

№ 

п / п 
Критерии Показатели 

1 Целевой 

• Понимание значимости предстоящей профессиональной дея-

тельности для себя, общества и государства; 

• умение ставить личностно значимые цели с учетом возмож-

ных профессиональных интересов и способностей; 

• готовность к раннему построению личного профессионально-

го плана на будущее 
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№ 

п / п 
Критерии Показатели 

2 Информационный 

• Знание основных трудовых сфер; 

• знание конкретных профессий в составе трудовых сфер; 

• знание профессий членов семьи и близкого окружения; 

• знание основных видов производства, предприятий местности 

проживания и региона; 

• знание особенностей и трудностей профессиональной дея-

тельности человека в профессиях местности проживания и ре-

гиона 

3 
Мотивационно- 

ценностный 

• Ориентированность на будущую трудовую деятельность с 

учетом превалирующих личностных ценностей; 

• проявление интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; 

• стремление узнать собственные интересы и способности; 

• желание в будущем стать успешной личностью благодаря 

своим трудовым усилиям 

4 
Деятельностно- 

практический 

• Готовность к выполнению трудовых действий, невзирая на 

возникающие трудности; 

• получение продуктов собственной деятельности при «вжива-

нии» в различные профессии; 

• участие в профпробах в ходе игровой, учебной и трудовой де-

ятельности 

5 Рефлексивный 

• Наличие опыта проб и ошибок в доступной профессионально 

ориентированной деятельности при их осмыслении; 

• понимание собственных возможностей для определения сфе-

ры будущей профессиональной деятельности; 

• аргументация собственного мнения о предстоящем професси-

ональном самоопределении 

 

• в выполнении в соотношении с возрастом продуктивной профессионально 

значимой деятельности; 

• в способности оценивать собственные качества, значимые для осуществ-

ления выбранной будущей профессиональной деятельности. 

Для распределения полученных от обучающихся результатов по уровням 

была принята следующая градация: 

• низкий (минимальный) уровень – результаты удовлетворяют меньше чем 

половине показателей определенного критерия; 

• средний (достаточный) уровень – результаты удовлетворяют половине 

показателей определенного критерия; 

• уровень выше среднего (оптимальный) – результаты удовлетворяют боль-

ше, чем половине показателей определенного критерия; 

• высокий (максимальный) – результаты удовлетворяют всем показателям 

определенного критерия. 
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4.4 Результаты опытно-экспериментальной работы с младшими школь-

никами и их интерпретация 

 

Результативный этап опытно-экспериментальной работы, связанный с вы-

явлением пропедевтической готовности младших школьников к будущему выбо-

ру профессии, реализован во втором полугодии 4 кл. Он обеспечивал итоговую 

диагностику с использованием следующего инструментария: профпробы, про-

блемно ориентированная технология «Определяемся с будущей профессией», 

«Профориентационный би-тест» по шкале «Отношение к выбору профессии», 

«Опросник самооценки», портфолио выпускника 4 кл., педагогическое наблюде-

ние, контент-анализ сочинений по профориентационной тематике, беседа с роди-

телями (законными представителями). 

Обработка результатов опытно-экспериментальной работы в исследовании 

предполагала применение особой группы математических методов. К ним отно-

сятся: количественная и качественная статистическая обработка (определение до-

стоверности различий с помощью расчета критерия χ
2
 Пирсона), ранжирование, 

шкалирование, табличная и графическая интерпретация результатов. 

Представим сводный график по результатам выходной диагностики дости-

жения младшими школьниками контрольной и экспериментальной групп показа-

телей целевого критерия (рис. 4). 

По целевому критерию в контрольной группе младших школьников доми-

нирует средний уровень, а уровень выше среднего – в экспериментальной. В ней 

же количество обучающихся с низким и средним уровнями значительно меньше, 

чем в контрольной. В экспериментальной группе количество школьников с высо-

ким уровнем результатов в два с лишним раза выше, чем в контрольной. 
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Рисунок 4 – Соотношение количества младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп (целевой критерий) 

 

Представим сводный график по результатам выходной диагностики дости-

жения младшими школьниками контрольной и экспериментальной групп показа-

телей информационного критерия (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Соотношение количества младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп (информационный критерий) 
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По информационному критерию в контрольной и экспериментальной груп-

пах младших школьников доминирует высокий уровень, но в последней количе-

ство обучающихся на нем больше на треть. В экспериментальной группе отсут-

ствуют респонденты с низким уровнем, а со средним уровнем их в три раза мень-

ше, чем в контрольной. 

Представим сводный график по результатам выходной диагностики дости-

жения младшими школьниками контрольной и экспериментальной групп показа-

телей мотивационно-ценностного критерия (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Соотношение количества младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп (мотивационно-ценностный критерий) 

 

По мотивационно-ценностному критерию в контрольной группе младших 

школьников доминирует средний уровень, а уровень выше среднего – в экспери-

ментальной. В ней же количество обучающихся с низким и средним уровнями 

почти в три раза меньше, чем в контрольной. В экспериментальной группе коли-

чество школьников с высоким уровнем результатов тоже почти в три раза выше, 

чем в контрольной. 

Представим сводный график по результатам выходной диагностики дости-
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жения младшими школьниками контрольной и экспериментальной групп показа-

телей деятельностно-практического критерия (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Соотношение количества младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп (деятельностно-практический критерий) 

 

По деятельностно-практическому критерию в контрольной и эксперимен-

тальной группах младших школьников доминирует уровень выше среднего. Но в 

последней группе нет обучающихся с низким уровнем, а с высоким уровнем их 

больше в три раза, чем в контрольной. 

Представим сводный график по результатам выходной диагностики дости-

жения младшими школьниками контрольной и экспериментальной групп показа-

телей рефлексивного критерия (рис. 8). 

По рефлексивному критерию в контрольной группе младших школьников 

доминирует средний уровень, а уровни средний и выше среднего – в эксперимен-

тальной. В ней же количество обучающихся с высоким уровнем в четыре раза 

больше, чем в контрольной. В экспериментальной группе количество респонден-

тов с низким уровнем выше, чем в контрольной. 
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Рисунок 8 – Соотношение количества младших школьников 

контрольной и экспериментальной групп (рефлексивный критерий) 

 

Это объясняется тем, что, пройдя пропедевтическую подготовку, они более 

осознанно подходят к выбору будущей профессии. Данная часть младших школь-

ников пока не определилась, так как они имеют интересы, потребности и возмож-

ности к разным сферам профессиональной деятельности. 

Представим обобщенные данные о количественных результатах опытно-

экспериментальной работы (табл. 18). Достоверность данных, полученных в ре-

зультате опытно-экспериментальной работы, подтвердилась с помощью расчета 

критерия χ
2
 Пирсона (табл. 19). 

Выявленная разница между контрольной и экспериментальной группами по-

сле итогового диагностирования, статистическое подтверждение значимости полу-

ченных данных, а также обобщение материалов бесед и анкетирования педагогов и 

родителей об удовлетворенности ходом и результатами пропедевтической подго-

товки младших школьников к выбору будущей профессии свидетельствуют в поль-

зу эффективности разработанной системы. 
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Таблица 18 – Количественные результаты опытно-экспериментальной работы 

Критерии Уровни 
Контр. гр. (310) Эксп. гр. (333) Разница 

результатов Чел. % Чел. % 

Целевой 

Высокий 21 6 47 15 + 9 % 
Выше среднего 68 20 166 54 + 34 % 
Средний 150 45 65 21 – 24 % 

Низкий 94 29 32 10 – 19 % 

Информационный 

Высокий 144 43 204 66 + 23 % 

Выше среднего 134 40 93 30 – 10 % 
Средний 43 13 13 4 – 9 % 
Низкий 12 4 0 0 – 4 % 

Мотивационно-
ценностный 

Высокий 44 13 104 34 + 21 % 
Выше среднего 75 23 129 43 + 20 % 

Средний 120 36 70 12 – 24 % 
Низкий 94 28 7 2 – 26 % 

Деятельностно-
практический 

Высокий 48 14 143 46 + 32 % 

Выше среднего 162 49 153 48 – 1 % 
Средний 56 17 18 6 – 11 % 

Низкий 67 20 0 0 – 20 % 

Рефлексивный 

Высокий 17 5 61 20 + 15 % 

Выше среднего 90 27 85 27 – 
Средний 189 57 85 27 – 30 % 
Низкий 37 11 79 26 + 15 % 

 

Таблица 19 – Статистическая значимость результатов 

опытно-экспериментальной работы 

Критерии Уровни 
Контр. гр., 

чел. 
Эксп. гр., 

чел. 
χ

2
 

Значимость 
результатов 

Целевой 

Высокий 21 47 

144,436 + 
Выше среднего 68 166 
Средний 150 65 

Низкий 94 32 

Информационный 

Высокий 144 204 

45,072 + 
Выше среднего 134 93 
Средний 43 13 

Низкий 12 0 

Мотивационно-
ценностный 

Высокий 44 104 

126,049 + 
Выше среднего 75 129 

Средний 120 70 
Низкий 94 7 

Деятельностно-
практический 

Высокий 48 143 

133,576 + 
Выше среднего 162 153 
Средний 56 18 

Низкий 67 0 

Критерии Уровни 
Контр. гр., 

чел. 
Эксп. гр., 

чел. 
χ

2
 

Значимость 
результатов 

Рефлексивный 

Высокий 17 61 

78,276 + 
Выше среднего 90 85 

Средний 189 85 

Низкий 37 79 
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Выводы 

 

Опытно-экспериментальная работа по пропедевтической подготовке млад-

ших школьников к будущему выбору профессии реализовал разработанные ав-

торские концепцию и систему. Конструкционно он состоял из констатирующего, 

формирующего и результативного этапов, охватывал период с 1 по 4 кл. В нем 

было задействовано 10 общеобразовательных организаций города Саранска и 

Республики Мордовия, в 5 из которых функционировали экспериментальные 

классы (333 обучающихся), а остальные 5 использовались в качестве контрольных 

(310 обучающихся), чего вполне достаточно для получения валидных данных. 

Предварительно в первом полугодии 1 кл. педагоги повысили квалификацию 

по созданным нами программам для овладения необходимыми в работе компетен-

циями. В это же время при прохождении первоклассниками периода адаптации к 

школе в экспериментальных группах выявлялся исходный уровень проявленных 

интересов, потребностей и возможностей к профессиональным сферам. Диагности-

ческим инструментарием послужили методика Е. А. Климова «Профориентация 

для младших школьников», беседы с педагогами и анкетирование родителей. На 

констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы установлено, что обу-

чающихся в большей степени интересуют три профессиональные сферы – искус-

ство, техника и технологии, работа с людьми. Им мало интересна сфера физическо-

го труда, а почти незначимы сферы умственного труда, учета, расчета и планиро-

вания. О последних двух сферах обучающиеся не имеют ясного представления. В 

беседах с педагогами в целом выявлено совпадение сфер профессионального инте-

реса с возможностями обучающихся. Родители при анкетировании в дополнение к 

этому отметили, что сфера физического труда хоть и не является интересной для их 

детей, но с простыми трудовыми поручениями они достаточно успешно справля-

ются в хозяйственно-бытовых условиях. 

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы предполагал освое-

ние содержания учебного материала программ урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также программ дополнительного образования. Он реализован во втором 

полугодии 1 кл. – первом полугодии 4 кл., включал предварительный, основной и 
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заключительный подэтапы. На первом подэтапе (второе полугодие 1 кл.) в уроч-

ной деятельности осваивалась программа «Все профессии нужны, все профессии 

важны», а во внеурочной – «Знакомимся с трудовыми сферами и профессиями». 

На втором подэтапе (2–3 кл.) в урочной деятельности осваивалась программа 

«Профессии моей семьи и близкого окружения», а во внеурочной – «Путешествие 

в мир профессий с Куйгорожем». На третьем подэтапе (первое полугодие 4 кл.) в 

урочной деятельности осваивалась программа «Пробую себя в разных професси-

ях», а во внеурочной – «Мои способности к профессиям». На протяжении полуго-

дия обучающимися предоставлялась возможность попробовать себя в тех профес-

сиях, которые можно было реально воплотить в стенах общеобразовательной ор-

ганизации в игровой, учебной, трудовой и проектной деятельности. В то же время 

программы дополнительного образования, реализуемые на базе детского Техно-

парка и Кванториума, давали возможность «поучаствовать» и в других професси-

ях, а мероприятия в организациях и на предприятиях разных сфер труда – «оку-

нуться» в реальные производственные процессы. 

Диагностика готовности младших школьников к будущему выбору профес-

сии осуществлена с помощью критериев и показателей к ним. Целевой критерий 

предполагал выяснение понимания значимости предстоящей профессиональной 

деятельности; формирования умения строить личный профессиональный план на 

будущее с учетом проявленных потребностей, интересов и возможностей. Ин-

формационный критерий предполагал выяснение знания основных трудовых 

сфер, конкретных профессий в них, профессий членов семьи и близкого окруже-

ния; знания основных видов производства, предприятий местности проживания и 

региона; знания особенностей и трудностей профессиональной деятельности че-

ловека. Мотивационно-ценностный критерий предполагал выяснение ориентиро-

ванности на будущую трудовую деятельность с учетом личностных ценностей; 

проявления интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

стремления узнать собственные потребности, интересы и возможности, пробовать 

себя в разных видах профессиональной деятельности; желания стать успешной 

личностью благодаря своим трудовым усилиям. Деятельностно-практический 

критерий предполагал выяснение готовности к выполнению трудовых действий; 
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получение продуктов собственной деятельности при «вживании» в различные 

профессии; участие в профпробах. Рефлексивный критерий предполагал выясне-

ние наличия опыта проб и ошибок в доступной профессиональной деятельности; 

понимания собственных возможностей для определения сферы будущей профес-

сиональной деятельности; аргументации собственного мнения о предстоящем 

профессиональном самоопределении. 

Для распределения полученных от обучающихся результатов по уровням 

принята следующая градация: низкий (минимальный) уровень – результаты удо-

влетворяют меньше чем половине показателей определенного критерия, средний 

(достаточный) уровень – результаты удовлетворяют половине показателей опре-

деленного критерия, уровень выше среднего (оптимальный) – результаты удовле-

творяют больше чем половине показателей определенного критерия, высокий 

(максимальный) уровень – результаты удовлетворяют всем показателям опреде-

ленного критерия. 

Результативный этап опытно-экспериментальной работы был направлен на 

выявление пропедевтической готовности младших школьников к будущему выбо-

ру профессии. Он реализован во втором полугодии 4 кл. Этап обеспечивал итого-

вую диагностику с использованием профпроб, методик «Профориентационный би-

тест» по шкале «Отношение к выбору профессии», «Опросник самооценки», порт-

фолио выпускника 4 кл., педагогического наблюдения, контент-анализа сочинений 

по профориентационной тематике, бесед с родителями. 

По целевому критерию в контрольной группе младших школьников доми-

нирует средний уровень, а уровень выше среднего – в экспериментальной. В ней 

же количество обучающихся с низким и средним уровнями значительно меньше, 

чем в контрольной. В экспериментальной группе количество с высоким уровнем в 

два с лишним раза выше, чем в контрольной. 

По информационному критерию в контрольной и экспериментальной груп-

пах младших школьников доминирует высокий уровень, но в последней количе-

ство обучающихся на нем больше на треть. В экспериментальной группе отсут-

ствуют респонденты с низким уровнем, а со средним уровнем их в три раза мень-

ше, чем в контрольной. 
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По мотивационно-ценностному критерию в контрольной группе младших 

школьников доминирует средний уровень, а уровень выше среднего – в экспери-

ментальной. В этой же группе количество обучающихся с низким и средним 

уровнями почти в три раза меньше, чем в контрольной. В экспериментальной 

группе количество детей младшего школьного возраста с высоким уровнем тоже 

почти в три раза выше, чем в контрольной. 

По деятельностно-практическому критерию в контрольной и эксперимен-

тальной группах младших школьников доминирует уровень выше среднего. Но в 

последней группе нет обучающихся с низким уровнем, а с высоким уровнем их 

больше в три раза, чем в контрольной. 

По рефлексивному критерию в контрольной группе младших школьников 

доминирует средний уровень, а уровни средний и выше среднего – в эксперимен-

тальной. В ней же количество обучающихся с высоким уровнем в четыре раза 

больше, чем в контрольной. В экспериментальной группе количество респонден-

тов с низким уровнем выше, чем в контрольной. Это объясняется тем, что, пройдя 

пропедевтическую подготовку, они более осознанно подходят к выбору будущей 

профессии. Данная часть младших школьников пока не определилась, так как они 

имеют интересы, потребности и возможности к разным сферам профессиональ-

ной деятельности. 
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Заключение 

 

Выполненная диссертация посвящена решению актуальной для 

современного начального общего образования проблемы формирования 

пропедевтической готовности младших школьников к будущему выбору 

профессии. Обоснованию необходимости и возможности этого, разработке 

авторской концепции, созданию и экспериментальной апробации 

соответствующей системы, оценке результативности реализованной 

педагогической инновации посвящена проделанная работа. Предпринятые усилия 

обеспечили достижение значимых результатов. 

1. Установлено, что в личностном развитии младшего школьника проявился 

новый феномен, характеризующийся признанием труда как главной формы 

жизнедеятельности человека в обществе, возникновением потребности в освоении 

знаний, умений и навыков, связанных с будущей трудовой жизнью, обретением 

способности к длительному поддержанию интереса к выбору профессии, оценкой 

своих возможностей в предварительно выбранной профессиональной 

деятельности. Он открывает перспективу в пропедевтической подготовке детей к 

раннему выбору профессии. В связи с этим необходима разработка и реализация в 

практике соответствующих концепции и системы, которые достаточно полно 

представлены в отношении обучающихся основной и средней школы, но 

отсутствуют для уровня начального общего образования.  

2. Доказана правомерность положений концепции об объективно 

существующей возможности организации профориентационной работы с 

обучающимися 1–4 классов для раннего формирования у них пропедевтической 

готовности к профессиональному самоопределению. Она базируется на 

согласованных научных основаниях в составе идей, теорий, подходов и принципов, 

значимых понятий, а также на ценностях общества с учетом современных реалий, 

сфер приоритетных профессиональных интересов и профессий в них. Перевод 

концепции в практику обеспечивается реализацией системы пропедевтической 

подготовки младших школьников к будущему выбору профессии. 
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3. Определено, что система пропедевтической подготовки к будущему 

выбору профессии в составе цели, задач, содержания, форм урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, методов и средств позволяет достичь 

желаемых результатов в виде: а) понимания младшими школьниками 

созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества, 

важности предстоящих профессионально-трудового самоопределения и 

деятельности с учетом субъектных интересов, способностей и возможностей; 

б) освоения первоначальных знаний о мире труда, сферах профессионального 

интереса с основными профессиями в них; в) накопления в соответствии с 

возрастом опыта продуктивной профессионально значимой деятельности; 

г) способности оценивать собственные качества, значимые для осуществления 

выбранной будущей профессиональной деятельности.  

4. Обосновано и подтверждено, что опытно-экспериментальная работа по 

апробации концепции и системы пропедевтической подготовки младших 

школьников к будущему выбору профессии должна строиться линейно и ее 

следует начать с выявления исходного уровня их интересов, потребностей и 

возможностей, продолжить развитием мотивов к раннему профессиональному 

самоопределению, освоением соответствующих знаний, умений, опыта 

ценностных отношений и творчества в организациях общего и дополнительного 

образования, в организациях и на предприятиях различных сфер труда, а 

закончить профпробами и определением готовности сделать предварительный 

выбор желаемой профессии. 

5. Диагностировано, что система пропедевтической подготовки младших 

школьников положительно влияет на формирование у них готовности к будущему 

выбору профессии. Обучающиеся экспериментальной группы на завершающем 

этапе педагогического опытно-экспериментальной работы продемонстрировали 

лучшее достижение показателей по проверяемым целевому, информационному, 

мотивационно-ценностному, деятельностно-практическому и рефлексивному 

критериям. Их уровни соответствуют высокому и выше среднего при 

доминировании в контрольной группе среднего и низкого уровней. 
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Приоритетными направлениями дальнейшего развития темы исследования 

могут быть: 

1) построение системы непрерывной профориентационной работы с 

обучающимися на всех уровнях общего образования; 

2) подготовка будущих педагогов начальной школы к профориентационной 

работе с обучающимися младших классов; 

3) повышение квалификации педагогов в сфере профориентационной 

работы с младшими школьниками; 

4) совершенствование диагностического инструментария оценки 

пропедевтической готовности обучающихся младших классов к будущему 

выбору профессии; 

5) расширение форм, методов и средств профориентационной работы с 

младшими школьниками с использованием цифровых технологий. 

Сформулированные выводы свидетельствуют о том, что поставленные 

исследовательские задачи решены, цель в полной мере достигнута, гипотеза 

нашла свое экспериментальное подтверждение. 
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