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Поднимается вопрос о необходимости совершенствования качества подготовки учителей для общеобра-

зовательных школ. Авторами утверждается, что достигнуть этого можно опираясь на педагогическую 
направленность личности, сформированную ещѐ на этапе школьного обучения в процессе ранней професси-
ональной ориентации и подготовки. В статье анализируются теоретические основы ранней профориентации 
школьников, представлены основные этапы коррекционно-развивающей программы, направленной на реше-
ние задач повышения привлекательности учительской профессии среди старшеклассников; на выработку 
стратегий конструктивной педагогической поддержки школьников через оптимизацию развивающего взаи-
модействия с успешными в профессии учителями; на работу с родителями, направленную на выстраивание 
гармоничных детско-родительских отношений с целью обеспечения старшеклассникам возможности свое-
временного решения возрастных задач развития: сепарации от родителей, грамотной профессиональной ори-
ентации, успешного самостоятельного профессионального самоопределения (из опыта Арзамасского филиа-
ла ННГУ). Авторами сформулированы ряд выводов и рекомендаций относительно проблем и перспектив 
ранней профориентации старшеклассников, обучающихся в профильных классах психолого-педагогической 
направленности. 

 
Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, педагогическая направленность личности, психо-

лого-педагогические классы, профильное обучение. 

 

Введение 

 

Перестройка современной системы образова-

ния и развитие инновационных учебных заведе-

ний (гимназии, лицеи, колледжи) требуют подго-

товки специалистов высокого уровня. Современ-

ной школе нужен учитель-профессионал, кото-

рый хорошо знает, как учить и воспитывать де-

тей, как переводить из одного эмоционального 

состояния в другое, как решать задачи, постоян-

но возникающие в ходе учебно-воспитательного 

процесса, как наиболее эффективными путями 

реализовать цели обучения и воспитания, как 

осуществлять дифференцированный и личностно 

ориентированный подход к учащимся. 

К настоящему времени возникло принципи-

альное противоречие между типовой системой 

подготовки будущего учителя и индивидуально-

творческим характером его практической дея-

тельности. В основу процесса формирования пе-

дагога не поставлена личность будущего специа-

листа. Учитель по-прежнему выступает объектом 

массового процесса педагогического воспроиз-

водства, не выявляется и не формируется его 

творческая педагогическая индивидуальность.  

В связи с этим возникает необходимость в 

совершенствовании качества подготовки учите-

лей для общеобразовательных школ и новых 

типов учебных заведений. Успешное выполне-

ние этой задачи станет возможным тогда, когда 

наряду с высокой общекультурной и професси-

ональной подготовкой будущий учитель станет 

обладать также устойчивыми интересами, ре-

альными склонностями и способностями к педа-
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гогической деятельности. Достигнуть этого мож-

но лишь опираясь на педагогическую направлен-

ность, сформированную ещѐ на этапе школьно-

го обучения в процессе ранней профессиональ-

ной ориентации и подготовки. 

 

Теоретические основы 

 

Исследование проблемы профессионального 

становления педагога на этапе вхождения в 

профессию базируется на позициях системно-

личностного подхода, на идеях, что профессио-

нальная ориентация происходит в процессе 

формирования направленности личности педа-

гога: социальные, личностные и профессио-

нальные потребности; ценностные ориентации; 

осознание гражданского долга и общественной 

ответственности; интерес, любовь и уважение к 

детям, заключающиеся в признании за ребен-

ком права быть индивидуальностью, субъектом 

своего развития (Ю.П. Азаров, Е.Н. Белозерцев,  

З.И. Васильева, С.Г. Вершловский, В.С. Ильин, 

Н.В. Мудрик, В.А. Сластѐнин); увлечѐнность пе-

дагогической деятельностью, духовная культура 

учителя, ориентация педагога на гуманистиче-

скую педагогику и общечеловеческие ценности 

(Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский); воспи-

тание «зоркости души» (Б.М. Неменский, Д.Б. 

Кабалевский); ориентация на личность педаго-

га, как пример правильного профессионального 

выбора и успешной профессиональной саморе-

ализации (Е.В. Лѐвкина) [1] и другое. 

Так, в этой связи В.В. Орлова утверждает, 

что «...выбор будущей профессии, будущей де-

ятельности для молодого человека – это во мно-

гом вопрос о смысле жизни, о жизненной пер-

спективе. Это проблема скорее мировоззренче-

ская, чем профориентационная, и все попытки 

профориентации будут во многом бесплодны, 

пока молодой человек не разберется в себе, по-

ка не осознает свои потребности, способности, 

интересы, склонности, направленности, устрем-

ления, ценности» [2].  

Профессиональная ориентация представляет 

собой «комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на оптимизацию 

процесса трудоустройства молодых людей в 

соответствии с их желаниями, склонностями, 

которые сформировались с учетом потребности 

их будущей профессии, сознательный выбор 

человеком профессии, которая отвечает его ин-

тересам и предусматриваемой успешности» [3]. 

В настоящее время, утверждает Н.С. Пряж-

ников, происходит смещение интереса школь-

ников к личностным аспектам проблемы про-

фессионального самоопределения. Личностное 

самоопределение в ходе профессиональной 

ориентации приобретает черты профессионально-

го самоопределения, сущность которого в форми-

ровании внутренней психологической готовности 

к осознанной реализации и корректировке пер-

спектив профессионального развития [4]. 

Прикладные психолого-педагогические ас-

пекты профессиональной ориентации молодежи 

получили разработку в трудах А.М. Павловой, 

П.С. Лернер, Н.С. Пряжникова, Е.В. Павличенко, 

Н.О. Садовниковой, С.Н. Чистяковой, Н. Родиче-

ва и др. Вопросам методического и психологи-

ческого сопровождения профориентации вы-

пускников школ посвящены работы Е.А. Кли-

мова, Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцева. Вопросы пси-

ходиагностики в профориентационной работе 

представлены в исследованиях Н.А. Волковой, 

Н.С. Глуханюк, В.В. Гришина, В.Н. Дружининой, 

Б.Ф. Кулагиной, Н.И. Непомнящей, Н. Подле-

совой, О.А. Рудей, Я.С. Сунцовой, С.Н. Чистя-

ковой и др. 

Э.Г. Патрикеева и Т.В. Калинина подчерки-

вают, что «социальные детерминанты удовле-

творенности выбранной профессией отражают 

особенности объективных социальных условий 

труда и тесно связаны с системой потребностей 

личности: удовлетворенность профессией и 

удовлетворенность профессиональным трудом 

включают в себя взаимосвязанные «мотивы», 

«потребности», «установки» [5].  

Активация профессионального и личностно-

го самоопределения возможна в процессе проф-

ориентации как комплексе психологических и 

педагогических мероприятий, направленных на 

оптимизацию процесса трудоустройства моло-

дежи в соответствии с их желаниями, развиты-

ми способностями и с учетом необходимости в 

специалистах, востребованных народным хо-

зяйством и обществом в целом [6].  

М.Я. Сонин, определяя содержание ранней 

профессиональной ориентации, включает сле-

дующие компоненты в еѐ содержание: социаль-

но значимое обоснование профессионального 

выбора подростка; ознакомление претендента с 

содержанием работы, с положением людей, за-

нятых в различных сферах профессиональной 

деятельности; изучение состояния здоровья, 

профессиональных интересов, склонностей и 

способностей тех, кто ищет работу; консульта-

ции по вопросам, связанным с продолжением и 

расширением направлений образования, встре-

чи с представителями данных специальностей  

и профессий [7]. 

 Следовательно, изучение теоретических 

подходов к проблеме ранней профессиональной 

ориентации позволяет утверждать, что проф-

ориентационная деятельность – широкий и раз-

носторонний процесс, который, с одной сто-
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роны, ставит целью ориентирование школьника, 

однако с другой стороны, профессиональное 

самоопределение близко по сути к понятию са-

моориентирования (личностного самоопределе-

ния) учащегося [8]. 

 С точки зрения авторов данного исследова-

ния, профессиональная ориентация, в том числе 

на возрастном этапе школьного обучения, – это 

многоаспектный динамичный процесс, в ходе ко-

торого личность формирует ценностную иерар-

хическую систему отношений к профессиональ-

ной деятельности. 

 

Этапы и результаты исследования,  

их обсуждение 

 

С сентября 2022 г. на базе МБОУ «Средняя 

школа № 14» и МБОУ «Средняя школа № 16»     

г. Арзамаса открыты классы психолого-педаго-

гической направленности. Исследовательская ра-

бочая группа психолого-педагогического факуль-

тета в рамках деятельности инновационных 

площадок на основании договора о сетевом вза-

имодействии вуза и школы проводила исследо-

вание, в котором приняли участие 20 обучаю-

щихся психолого-педагогических классов МБОУ 

СШ №14 и МБОУ СШ №16, 35 родителей и     

37 педагогов, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность в указанных образовательных 

учреждениях. Респондентам трех групп (обуча-

ющимся, родителям, педагогам) были предло-

жены психодиагностические методики, направ-

ленные на изучение ценностного отношения к 

педагогической деятельности. 

Для обучающихся профильных классов была 

разработана анкета, исследующая степень за-

интересованности старшеклассников выбором 

учительской профессии, а также дифференци-

ально-диагностический опросник Е.А. Климова, 

направленный на изучение склонности лично-

сти к определенным группам профессий. 

В начале исследования было интересно вы-

яснить, как оценивают профессию педагога 

учащиеся психолого-педагогических классов. В 

результате были отмечены как плюсы, так и 

минусы педагогической профессиональной дея-

тельности (по взглядам обучающихся). 

К привлекательным чертам профессии учи-

теля старшеклассники отнесли: постоянное об-

щение с молодежью, возможность передавать 

знания, высокую социальную значимость, воз-

можность постоянно учиться новому, большой 

летний отпуск, подарки на День учителя, нали-

чие социальных льгот. 

Из непривлекательных черт ученики указы-

вают невысокую зарплату, большую ответ-

ственность, высокую стрессогенность профес-

сии, необходимость вести огромное количество 

документации, непослушание, иногда неуваже-

ние современных школьников. 

На вопрос анкеты о том, что больше всего 

ценят в своем любимом учителе, учащиеся от-

ветили: человечность, доброе отношение, по-

нимание, справедливость, интересную подачу 

материала, ответственное отношение и любовь 

к своей работе. 

Также было выявлено, что большинство уча-

щихся (75%) попали в психолого-педагогический 

класс, основываясь на том, что данный профиль 

обучения подразумевает больше гуманитарных и 

соответственно меньшее количество естественно-

научных и физико-математических предметов, 

где старшеклассники часто имеют проблемы с 

оценками.  

Финальный вопрос был посвящен планам на 

будущее старшеклассников, а именно: видят ли 

они себя в будущем в педагогической профес-

сии? На первом этапе исследования было выяв-

лено, что большинство учащихся (80%) не пла-

нирует работать учителями, поскольку данная 

деятельность их не привлекает, а также многие 

из них не любят детей. При этом 20% рассмат-

ривают возможность в будущем стать педаго-

гами, если не смогут поступить в вуз другого 

профиля обучения. 

В завершение была проведена диагностика 

профессиональных склонностей учащихся. Ре-

зультаты представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Профессиональные склонности учащихся психолого-педагогических классов 
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В результате исследования было обнаруже-

но, что учащиеся психолого-педагогических 

классов в большей степени склонны к профес-

сиям, связанным с творческой направленно-

стью, а профессии группы человек–человек 

находятся лишь на втором месте.  

В ходе анкетирования также обнаружено, 

что на выбор будущей профессии школьниками 

в основном оказали влияние родители и род-

ственники. 

Таким образом, можно сделать выводы о 

том, что учащиеся в психолого-педагогические 

классы в основном попали случайно или на ос-

новании далеких от педагогической профессии 

мотивов: они не имеют склонности к точным и 

естественным наукам (математике, физике, 

биологии, химии), а другой альтернативы про-

фильного обучения школа не предоставила.  

Далее была организована диагностическая 

работа с родителями старшеклассников, про-

явивших интерес к психолого-педагогическому 

профилю обучения.  Родители были опрошены 

на предмет степени вовлеченности в процесс 

профессионального самоопределения детей, а 

также с ними была проведена психодиагности-

ческая процедура, целью которой стало изуче-

ние стиля семейного воспитания – методика 

Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса «Анализ 

семейных взаимоотношений» (АСВ). 

Известно, что стиль семейного воспитания – 

важный фактор профессионального самоопре-

деления. Стиль семейного воспитания влияет на 

формирование таких личностных качеств, как 

рефлексивность, самоэффективность, мотива-

ция в выборе профессии, предпочтение в карье-

ре [9]. Стиль семейного воспитания определяет 

характер формирования у старшеклассника 

установок, потребностей и интересов, определя-

ет характер профессионального выбора, наличие 

самостоятельности в нем, что в итоге проявляет-

ся в специфике профессиональной направленно-

сти, уровне сформированности и гармоничности 

профессионального самоопределения. 

Так, обнаружено, что гармоничному стилю 

семейного воспитания соответствует значимость 

в выборе профессии деловых мотивов и мотивов 

творческой просоциальной самореализации. Чем 

выше включенность родителей в процесс про-

фессионального самоопределения своих детей, 

тем выше в иерархии личных ценностей школь-

ника профессиональная компетентность. 

В ходе анализа фактических данных, полу-

ченных в результате анкетирования родителей, 

было выявлено, что в большинстве случаев ро-

дители школьников, обучающихся в психолого-

педагогических классах, заинтересованы в про-

фессиональном самоопределении своего ребен-

ка (85%), часто проводят беседы с ним о буду-

щем, о профессии, которую он выбрал.  

У значительной части родителей мнение о 

будущей профессии и выбранном высшем 

учебном заведении не совпадает со своими 

детьми (55%). Мнения детей и родителей в от-

ношении дальнейших действий в данной ситуа-

ции разделились: 35% родителей планируют 

повлиять на решение старшеклассника и изме-

нить его в пользу «проверенного» вуза (где они 

учились сами, где работают знакомые, вуз в 

своем городе, недалеко от дома и т.д.); 15% ро-

дителей уверены, что дети послушно примут 

решение родителей; 10% утверждают, что со-

гласятся с выбором ребенка при условии, что 

они подадут документы на несколько направле-

ний обучения и другие специальности; 40% ро-

дителей еще не определились с дальнейшими 

действиями в этом вопросе.  

Что касается отношения родителей к профес-

сии учителя, то 80% родителей относятся к педа-

гогической деятельности уважительно, испыты-

вают удовлетворение и гордость, что их дети 

оказались в психолого-педагогическом классе. 

 
Рис. 2. Распределение стилей семейного воспитания обучающихся психолого-педагогических классов 
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В ходе исследования особенностей семейно-
го воспитания школьников, обучающихся в 
психолого-педагогических классах, обнаруже-
ны следующие результаты: основными стилями 
семейного воспитания в данных семьях являют-
ся доминирующая гиперпротекция, повышенная 
моральная ответственность и потворствующая 
гиперпротекция. Это говорит о том, что данные 
родители в основном стремятся контролировать 
своих детей, предъявлять им высокие требова-
ния, в том числе и в плане выбора сферы про-
фессиональной деятельности, что подтверждает-
ся результатами анкетирования (рис. 2). 

Диагностическая работа с педагогами, осу-
ществляющими учебно-воспитательную про-
фессиональную деятельность в психолого-
педагогических классах, была построена сле-
дующим образом. Для учителей с целью оценки 
степени включенности учителя в профессию, 
определения механизмов, через которые про-
фессиональная деятельность воздействует на 
личность педагога, выявления типических педа-
гогических деструкций личности была предло-
жена методика экспресс-диагностики педагоги-
ческой направленности учителя Ю.А. Кореля-
кова (МЭДПНАУ) [10]. 

Л.М. Митина в концепции профессиональ-
ного саморазвития учителя доказывает, что 
направленность педагога обусловливает «не-
прерывный динамический процесс профессио-
нального самопроектирования личности и 
успешность педагогического труда в целом. 
Кроме того, направленность личности педагога – 
это та совокупность фундаментальных мотивов, 
позиций, точек зрения, ценностей, убеждений, 
интересов, потребностей, которые обязательно 
побуждают воспитанника к определенным ви-
дам деятельности, подвигают к решению задач, 
достижению жизненных целей» [11].  

Авторами данной работы считается право-

мерным утверждать, что ценностные установки 

на педагогические профессии транслируются в 

основном школьными учителями и педагогиче-

ская мотивация обучающимися формируется 

прежде всего в процессе накопления опыта вза-

имодействия с представителями данного про-

фессионального сообщества. Устойчивые пред-

ставления о сущности педагогической деятель-

ности, ее социальной значимости, знания об 

особенностях подготовки учителей, о специфи-

ке педагогического труда, о достоинствах, фак-

торах пригодности, требованиях, трудностях 

педагогической профессии – результат взаимо-

действия с еѐ реальными «носителями». 

В результате проведенной диагностики были 

выявлены следующие особенности педагогиче-

ской направленности учителей, преподающих в 

психолого-педагогических классах (рис. 3). 

Анализ полученных данных позволяет сде-

лать вывод, что у большинства педагогов школ 

(32.43%) ярко выражена направленность на 

коммуникацию. Таким учителям свойственна 

общительность, доброта, внешняя привлека-

тельность, высокая нравственность, эмоцио-

нальность и пластичность поведения, экстра-

вертированность, эмпатия, любовь к детям. Как 

показывают данные анкетирования учащихся, 

именно эти психологические качества ученики 

и ценят в первую очередь в любимых педагогах.  
На втором месте по частоте выраженности у 

педагогов направленность на предмет (27.02%), 
что свидетельствует о том, что данные учителя 
обладают наблюдательностью, компетентно-
стью, творческим началом, что им присуща 
твердая уверенность в необходимости знаний и 
их значимости в жизни. Эти особенности лич-
ности учителя также высоко ценятся учащими-
ся, поскольку для старшеклассников на уроках 
важна интересная подача материала и ответ-
ственное отношение к работе учителей-пред-
метников. 

 
Рис. 3. Распределение приоритета педагогической направленности учителей 
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Таким образом, по результатам первичной 

диагностики можно сформулировать следую-

щие выводы: 

1. Для учащихся, выбравших психолого-

педагогический профиль, профессия учителя не 

является приоритетной в выборе дальнейшей 

специализации после окончания вуза, также уча-

щиеся обнаруживают склонность к творческим 

профессиям в сфере «Человек–Художественный 

образ» а педагогическая деятельность относится 

к профессиям типа «Человек–Человек»; 

2. Несмотря на декларативное заявление ро-

дителей учащихся о своей заинтересованности в 

эффективном решении проблемы профессио-

нальной ориентации детей, многие используют 

прямое директивное влияние на дальнейший 

выбор профессионального пути старшеклассни-

ка или планируют оказать влияние на процесс 

профессионального самоопределения, изменив 

его в пользу родительского решения. Большин-

ство родителей уверены, что дети послушно 

примут родительскую позицию, что также под-

тверждается результатами исследования преоб-

ладающих типов семейного воспитания (по-

творствующая гиперпротекция, доминирующая 

гиперпротекция, повышенная моральная ответ-

ственность); 

3. Учителя, работающие в психолого-педаго-

гических классах, в большей степени ориенти-

рованы на межличностное общение с учащими-

ся, на выстраивание с ними позитивных эмоци-

ональных связей. С одной стороны, это высоко 

ценится старшеклассниками, однако, с другой 

стороны, не способствует формированию педа-

гогической ориентации школьников и развитию 

у них устойчивой направленности и мотивации 

к профессии учителя, что первоначально явля-

лось основной стратегической целью создания 

психолого-педагогических классов.   

С целью решения проблем ранней профес-

сиональной ориентации старшеклассников ав-

торами была разработана и апробирована кор-

рекционно-развивающая программа, которая 

решала следующие задачи. 

Во-первых, повышение степени привлека-

тельности учительской профессии и осознанно-

сти в профессиональном выборе за счет форми-

рования у учащихся устойчивых представлений 

о сущности педагогической деятельности, о 

специфике педагогического труда, о достоин-

ствах, ее социальной значимости и факторах 

пригодности.  

Во-вторых, выработать стратегию конструк-

тивной педагогической поддержки школьников 

через оптимизацию развивающего взаимодей-

ствия с успешными в профессии учителями, в 

ходе которого возможно «мягкое» погружение в 

профессиональную педагогическую деятель-

ность: эффективное развитие навыков, необхо-

димых для дальнейшей работы в сфере человек–

человек, проработка потенциальных и актуаль-

ных трудностей в педагогической практике, сня-

тие страхов, барьеров, негативных установок.  

В-третьих, в коррекционно-развивающей 

программе был представлен большой блок ра-

боты с родителями, направленный на коррек-

цию стиля семейного воспитания, выстраивание 

гармоничных детско-родительских отношений с 

целью обеспечения родителями своим старше-

классникам возможности своевременного ре-

шения возрастных задач развития: сепарации от 

родителей, грамотной профессиональной ори-

ентации, успешного самостоятельного профес-

сионального самоопределения. 

Реализация программы была рассредоточена 

на протяжении 2022/23 учебного года и состоя-

ла из четырех блоков. 

1. Мотивационный блок – направлен на раз-

витие заинтересованности учащихся в работе. 

Здесь были применены различные кооператив-

ные методы обучения, такие как: дискуссии, где 

участники рассуждали о роли педагога в совре-

менном мире, о возможности/невозможности 

заменить его искусственным интеллектом, плю-

сах и минусах педагогической профессии и т.д.; 

«Ко-оп Ко-оп» – учащиеся в группах разбирали 

и представляли особенности работы учителя в 

разных странах и др. 

2.  Личностно развивающий блок – направ-

лен на развитие и актуализацию навыков уча-

щихся, необходимых для будущей успешной 

педагогической деятельности. В данном блоке 

были проведены: тренинговые упражнения, 

направленные на развитие соответствующих 

навыков (организаторских, коммуникативных, 

стрессоустойчивости, лидерства, умения справ-

ляться с трудными жизненными ситуациями и 

т.д.); ролевые и деловые игры, где разыгрыва-

ются типичные ситуации из жизни педагога, с 

которыми могут столкнуться в будущем учащи-

еся, с последующим анализом и рефлексией 

совместно с экспериментаторами. 

3. Консультационно-диагностический блок – 

направлен на психологическую помощь уча-

щимся в период обучения, прохождения педаго-

гических проб (проведение мероприятий и уро-

ков для младших классов), развитие рефлексии 

получаемого опыта, а также на диагностику 

профессиональной направленности учащихся и 

поведения их в стрессовых ситуациях. 

4. Блок работы с родителями – направлен на 

коррекцию детско-родительских отношений, 

проработку осознания важности процесса проф-

ориентации учащихся с целью дальнейшего 
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эффективного, благополучного, своевременного 

профессионального самоопределения. Данный 

блок включает в себя кооперативные методы 

работы, тренинги, психологическое просвеще-

ние и психологические консультации по инте-

ресующим, проблемным вопросам. 

5. Блок работы с учителями – направлен на 

проработку личностного и профессионального 

развития учителей, оптимизацию профессио-

нальной направленности личности педагога. 

Блок включает в себя кооперативные методы 

работы, тренинги, психологическое просвеще-

ние и психологические консультации по инте-

ресующим, проблемным вопросам. 

6. Заключительный блок – направлен на отра-

ботку и закрепление полученных навыков, под-

держание и стимулирование учащихся к даль-

нейшему саморазвитию и самосовершенствова-

нию в будущей профессиональной деятельности. 

Блок завершался круглым столом, куда были 

приглашены не только учащиеся  психолого-

педагогических классов, но их учителя, ученики 

средней школы, готовящиеся к поступлению в 

профильные классы, родители. На круглом столе 

участники рассказывали о своих педагогических 

пробах, навыках, приобретенных за время про-

хождения программы, как они успешно смогли 

их реализовать, показывая это на примерах (про-

игрывали сценки, проводили сами упражнения с 

залом), а также давали оценку своему участию в 

данной программе. 

В завершение была проведена заключитель-

ная диагностика, в ходе анализа результатов 

которой можно констатировать наличие дина-

мики, которая характеризуется следующими 

изменениями. 

1. По результатам анкетирования учащиеся 

стали более заинтересованными в педагогиче-

ской профессии: 35% учащихся изменили свое 

мнение относительно профессии педагога и 

стали выбирать ее, если не в качестве приори-

тетной, то одной из возможных к освоению в 

будущем; 40% в анкетировании отметили, что 

работа педагога очень важна и интересна, но 

пока они не готовы посвятить себя ей; 15% 

опрошенных решили попробовать себя в роли 

вожатых в пришкольном лагере; 55% учащихся 

заинтересованы в дальнейшем посещать сов-

местные с вузом-партнером мероприятия, по-

священные психолого-педагогической тематике 

(конференции, квесты, круглые столы, конкур-

сы и др.). 

2. Школьники в ответах, касающихся при-

влекательности профессии учителя, стали в 

большей степени отмечать нематериальные 

преимущества педагогической работы (возмож-

ность и необходимость постоянного развития и 

саморазвития учителя, возможность научить и 

научиться чему-то новому, высокий социаль-

ный статус). 

3. Старшеклассники стали проявлять актив-

ность и чаще участвовать в мероприятиях, свя-

занных с педагогическими пробами (проводили 

уроки в младших классах, сами организовывали 

внеклассные мероприятия и т.д.). 

4. Большее количество учащихся стало выби-

рать на перспективу педагогический вуз для по-

ступления после завершения школьного обучения 

(25% учащихся по результатам повторной диа-

гностики – против 15% в первичной диагностике). 

5. Качественно изменились показатели вы-

бора профессии типа «Человек–человек» как 

приоритетной сферы профессиональной дея-

тельности (35% учащихся по результатам по-

вторной диагностики – против 25% в первичной 

диагностике). 

6. Изменились показатели в повторном ис-

следовании стиля семейного воспитания в се-

мьях учащихся психолого-педагогических клас-

сов по сравнению с данными первичной диа-

гностики, а именно: в детско-родительских от-

ношениях снизились показатели по шкалам 

«Степень предъявления требований», «Степень 

запретов», «Уровень протекции». 

7. По результатам повторной диагностики у 

учителей имеет место динамика в показателях 

педагогической направленности личности: на 

первое место вышла направленность на пред-

мет, на второе место – организованность, на 

третье – общительность. 

 

Выводы 

 

Таким образом, анализ опыта, научно-методи-

ческой и практической деятельности исследова-

тельской группы психолого-педагогического фа-

культета Арзамасского филиала ННГУ позволя-

ет сформулировать ряд выводов и рекоменда-

ций относительно проблем и перспектив ранней 

профориентации старшеклассников, обучаю-

щихся в профильных классах психолого-педа-

гогической направленности. 

 В ходе исследования установок обучаю-

щихся в отношении педагогических профессий 

было обнаружено, что особенности социально-

педагогических условий обучения в психолого-

педагогических классах, а также реализация 

коррекционно-развивающей программы, направ-

ленной на психолого-педагогическую помощь 

старшеклассникам в ранней профессиональной 

ориентации на педагогические профессии,  

сформировали у старшеклассников особенности 

направленности личности, некую систему до-

минирующих мотивов, которые оказывают 
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непосредственное влияние на их профессио-

нальное самоопределение. 

Авторами планируется продолжать систем-

ную деятельность по сопровождению старше-

классников на этапе ранней профессиональной 

ориентации с целью популяризации среди 

школьников профильного обучения в психоло-

го-педагогических классах, так как результаты 

анкетирования старшеклассников показали, что 

учащиеся профильных классов стремятся к бо-

лее широкому общению, имеют разнообразные 

социальные контакты, в их мотивационную 

сферу включены просоциальные ценности со-

трудничества, патриотизма, самостоятельности 

и ответственности.  

Старшеклассники «обычных» классов в 

большей степени склонны декларировать важ-

ность в их жизни общения, указывают на нали-

чие разнообразных барьеров, трудностей, пре-

пятствий для достижения целей, провозглашают 

значимость личных потребностей в отдыхе, до-

статке, досуге. 

В ходе психологического анализа особенно-

стей направленности личности респондентов об-

наружено, что учащиеся психолого-педагогичес-

ких классов в большей степени предпочитают 

деятельность, связанную с высокой степенью 

личной ответственности и командной работой с 

людьми. Потребность продолжения образова-

ния после завершения школьного обучения у 

испытуемых профильных классов проявляется в 

100% случаев. В структуре направленности 

личности обучающегося профильного класса 

четко выделяется ценность профессиональной 

ориентации. 

Следовательно, ранняя профессиональная 

ориентация школьников на педагогические 

профессии может не только способствовать 

успешности профессионального самоопределе-

ния, но и стимулировать, гармонизировать про-

цесс разностороннего развития, решать пробле-

мы социализации личности, так как жизнь мо-

лодого человека наполняется смыслом и пози-

тивом, а общество получает еще одного сильно-

го члена, способного стимулировать прогресс. 
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The article raises the question of the need to improve the quality of teacher training for secondary schools. The authors 

argue that this can be achieved based on the pedagogical orientation of the individual, formed at the stage of schooling in 

the process of early professional orientation and preparation. The article analyzes the theoretical foundations of early career 

guidance for schoolchildren, presents the main stages of a correctional and developmental program aimed at solving the 

problems of increasing the attractiveness of the teaching profession among high school students; to develop strategies for 

constructive pedagogical support for schoolchildren through optimizing developmental interaction with teachers who are 

successful in the profession; to work with parents, aimed at building harmonious parent-child relationships in order to pro-

vide high school students with the opportunity to timely solve age-related developmental problems: separation from parents, 

competent professional guidance, successful independent professional self-determination (from the experience of the Ar-

zamas branch of UNN). The authors formulated a number of conclusions and recommendations regarding the problems and 

prospects of early career guidance for high school students studying in specialized classes of psychological and pedagogical 

orientation. 
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