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Аннотация. Введение. Профессиональная идентичность старшеклассников изу-

чается школьным психологом в рамках профориентационных занятий в старших 

классах. Деятельность психолога востребована, так как большинство обучаю-

щихся не могут определиться с профессией. Именно благодаря развитию про-

фессиональной идентичности происходит становление личности ученика стар-

шей школы и формирование его представлений о будущей профессиональной 

сфере. Цель исследования заключается в изучении возможностей средств актив-

ного социально-психологического обучения в развитии профессиональной иден-

тичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога. Ма-

териалы и методы. Использовались методики: «Профессиональные намерения» 

(Э.Ф. Зеер), анкета «Ориентация» (И.Л. Соломина) и «Методика изучения стату-

сов профессиональной идентичности» (А.А. Азбеля, А.Г. Грецова). Исследова-

ние проводилось на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, в котором приняли 

участие старшеклассники в количестве 50 человек. Обработка эмпирических 

данных осуществлялась в программе SPSS Statistic 25. В ходе математико-стати-

стической обработки данных был использован непараметрический математиче-

ский метод для двух зависимых выборок Т-критерий Вилкоксона и интерпрета-

ция результатов исследования. Результаты исследования. После реализации 

специально разработанной авторской программы «Я и моя будущая профессия» 

была выявлена её эффективность, так как у обучающихся произошло изменение 

уровней сформированности их профессиональной идентичности, что сказалось 

на представлениях старшеклассников об их будущей профессиональной дея-

тельности. В процессе реализации программы развития произошли изменения 

уровня профессиональной идентичности старшеклассников: степень выражен-

ности сформированной профессиональной идентичности выросла с 7,95 до 9,78 

средних баллов. Заключение. Гипотеза о том, что развитие профессиональной 

идентичности старшеклассников в рамках деятельности школьного психолога 
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будет эффективным при формировании профессионального самосознания и эмо-

ционально-оценочного отношения к себе, подтвердилась на достоверном уровне 

статистической значимости р≤0,05. 
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Abstract. Introduction. The professional identity of high school students is studied by 

a school psychologist as part of career guidance classes in high school. The activity of 

a psychologist is in demand, since most students lack the ability to decide on a profes-

sion. It is through the development of professional identity that a high school student's 

personality is formed and his/her ideas about his/her future professional sphere are 

shaped. The purpose of the article is to examine the development of professional iden-

tity in high school students within the context of the activities of a school psychologist. 

This is achieved through the use of active socio-psychological training, which helps 

students to form ideas about their future professional activities. Materials and meth-

ods. The following methods were employed: The following instruments were em-

ployed in the study: “The Professional intentions” (E.F. Zeer), “The Orientation” ques-

tionnaire (I.L. Solomina), and “The Methodology for Studying the Statuses of Profes-

sional Identity” (A.A. Azbel, A.G. Gretsova). The study was conducted on the basis of 

the Municipal Budgetary Educational Institution “Gymnasium № 2” in Belgorod, 

which was attended by high school students in the number of 50 individuals. The em-

pirical data were processed in the SPSS Statistical 25 program. In the course of math-

ematical and statistical data processing, a nonparametric mathematical method was 

used for two dependent samples, the Wilcoxon T-test and the interpretation of the study 

results. The results of the study revealed that the implementation of the specially de-

veloped author's program “Me and my future profession” was effective, as students 

formed an idea about their future professional activities. During the implementation of 

the development programme there were changes in the level of professional identity 

of the students, namely the degree of expression of the formed professional identity 
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increased from 7.95 to 9.78 cf. points. Conclusion. The hypothesis that the develop-

ment of professional identity of high school students within the framework of the ac-

tivities of a school psychologist will be effective in the formation of professional self-

awareness and emotional and evaluative attitude towards oneself was confirmed at a 

reliable level of statistical significance (p ≤ 0.05). 

Keywords: professional identity; high school students; professional intentions; per-

sonal self-determination; career guidance; school psychologist; crisis of professional 

choice 

Information for citation: Chukhleb, O.I. and Godovnikova, L.V. (2024), “Develop-

ment of professional identity of high school students within the framework of the ac-

tivities of a school psychologist”, Research Result. Pedagogy and Psychology 
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Введение (Introduction). Одним из ве-

дущих направлений деятельности школьного 

психолога является изучение и развитие про-

фессиональной идентичности старшекласс-

ников. Именно поэтому в профориентацион-

ной работе школьный психолог делает ак-

цент на юношеский возраст. В ходе обсужде-

ния со старшеклассниками проблемы выбора 

профиля подготовки, нами было выявлено, 

что чаще всего они склоняются к специали-

зации, исходя из своих интересов к учебным 

предметам и не рассматривая будущую про-

фессиональную деятельность. Следова-

тельно, обучающиеся старших классов стал-

киваются с распространенным вопросом 

«Кем я хочу стать?». Так, роль педагога-пси-

холога становится актуальной – он помогает 

в изучении собственной личности, интере-

сов, склонностей и способностей учеников, 

способствуя формированию их объективного 

представления о будущей профессии. 

Вопрос о реализации себя в профессии 

всегда сопряжен с таким понятием, как 

«идентичность». Возникновение и развитие 

психологического феномена идентичности 

связано с такими зарубежными исследовате-

лями как: Э. Эриксон, который считал, что 

она представляет собой «тождественность 

человека самому себе, целостность и преем-

ственность личности во времени» (Эриксон 

2014: 113); Дж. Марсиа, представлявший её в 

виде структуры личности, некой «динамиче-

ской организацией потребностей, способно-

стей, убеждений» (Марсиа 1993: 16); 

М.Д. Бибью и В.Э. Монсон, считавшие, что 

формирование профидентичности является 

«непрерывным процессом, который начина-

ется в детстве и продолжается на протяжении 

всей жизни человека» (Бибью 2011: 136). Та-

ким образом, профессиональная идентич-

ность попадает под пристальное внимание 

учёных и практиков, поскольку именно от 

неё зависит гармоничное развитие личности 

и осознанный профессиональный выбор. 

В свою очередь, деятельность школь-

ного психолога в рамках формирования, раз-

вития и становления профессиональной 

идентичности вызывала научный интерес у 

многих отечественных учёных: С.В. Шибан-

ковой, О.А. Нор-Аревян, А.М. Шаповаловой, 

Л.И. Божович, А.Д. Андреевой и др. Зару-

бежные исследователи в области приклад-

ных психологических изысканий также обра-

щались к данной проблематике. Речь идёт о 

трудах М. Алвессона, К.Л. Эшкрафта. Р. То-

маса, Б. Каза, С. Креари и А. Фицджеральда 

и др. 

Теоретическая основа (The 

theoretical basis). Юношеский возраст стано-

вится неким переходным звеном от беззабот-

ного детства к первому серьёзному выбору 

профессионального пути. Он является, по 

мнению учёного С.В. Шибанковой, неким 

сращением «профессиональных ролей и со-

циального статуса» (Шибанкова, 2008:12). 
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Поэтому, по нашему мнению, педагог-психо-

лог должен ориентироваться на вариатив-

ность взглядов школьников на будущую про-

фессию. Следовательно, исходя из изменяю-

щихся профессиональных предпочтений 

обучающихся, можно выделить, опираясь на 

авторитетное мнение психологических дея-

телей О.А. Нор-Аревян и А.М. Шаповалову, 

необходимые условия, способствующие раз-

витию профессиональной идентичности в 

учебном заведении: 

1. Понимание личности своего места в

профессиональной группе. 

2. Положение о значимости профессио-

нального сообщества в социуме (Нор-Аре-

вян, 2016). 

Школьный психолог сталкивается с 

проблемой соотношения личности и образа 

будущей специальности, так как современ-

ный старшеклассник зачастую ориентиру-

ется на киноиндустрию и средства массовой 

информации, где та или иная работа гипербо-

лизирована в мыслях и чувствах главных ге-

роев. Решение данной проблемы зарубежные 

исследователи М. Алвессон, К.Л. Эшкрафт и 

Р. Томас рассматривают в оценке взаимовли-

яния рабочего процесса и идентичности 

субъекта (Алвенсон и др., 2006). По нашему 

мнению, данного эффекта можно добиться, 

если во время развивающих профориентаци-

онных занятий, организованных школьным 

психологом, старшеклассники будут приме-

рять профессиональные роли и соизмерять 

свои потребности в русле требований, предъ-

являемых к исследуемой специальности. 

Обращаясь к переходному возрасту, 

нужно упомянуть тот факт, что большинство 

обучающихся старшей школы, у которых 

сформировались приблизительные представ-

ления о профессиональном будущем, испы-

тывают потребность в демонстрации своих 

умений и навыков, и этот этап Л.И. Божович 

связывает с «устремлённостью в будущее» 

(Божович, 2008: 281). По нашему мнению, 

именно этими фактами необходимо опериро-

вать педагогу-психологу при формировании 

профессиональной идентичности, ведь если 

ученик пытается развить свою личность в 

той или иной сфере, то это уже указывает на 

его профессиональные намерения в постиже-

нии интересующей специальности. 

По мнению А.Д. Андреевой, А.Г. Ли-

сичкиной и Л.А. Бримовой, в формировании 

профессиональной идентичности необхо-

димо учитывать два основных периода юно-

шества: 

1) окончание средней ступени обуче-

ния; 

2) традиционное завершение старших

классов (Андреева и др., 2021). 

По нашему мнению, именно в это 

время закладываются первичные профессио-

нальные представления, отражающие иден-

тичность старшеклассников, развитию кото-

рых способствует педагог-психолог во время 

профориентационной деятельности, форми-

руя профессиональное окружение для участ-

ников группы из параллели или класса.  

Зарубежные исследователи Б. Каза и 

С. Креари утверждали, что личность буду-

щего специалиста напрямую влияет на пони-

мание профессионализма (Каза, Креари, 

2011). По нашему мнению, формирование в 

старшей школе профессиональной личности 

обучающихся зависит от авторитетности 

направления подготовки в профильном 

классе, а также социально-психологического 

климата. Данные параметры становятся не-

обходимыми инструментами для школьного 

психолога в рамках развития профидентич-

ности, а также отражают факторы формиро-

вания профессиональной идентичности. 

По мнению А. Фицджеральда, на фор-

мирование профессиональной идентичности 

влияют «поведение и конкретные действия; 

знания и навыки; ценности, убеждения, 

этика» (Фицджеральд 2020: 10). Продолжая 

мысль зарубежного научного деятеля, отече-

ственный исследователь И.В. Воробьёва ран-

жировала профессиональную идентичность 

на следующие группы: индивидуально-лич-

ностные, образовательные и социально про-

фессиональные (Воробьёва, 2007). По 

нашему мнению, они неразрывно связаны не 

только с профессиональной идентичностью, 
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но и личностью старшеклассников, их увле-

чениями и приобретёнными умениями и 

навыками, которые выявляет и развивает 

школьный психолог. 

В рамках формирования профессио-

нальной идентичности немаловажная роль 

отводится профессиональным намерениям, 

отвечающим за личностное оценивание 

своих профессиональных возможностей в 

перспективах будущей специальности. В 

связи с этим исследователи В.В. Иванова и 

Р.А. Кутбиддинова представляют оговорен-

ный выше термин как некий синтез коллек-

тивных представлений о себе и своём месте 

в окружающей действительности (Иванова, 

Кутбиддинова, 2015).  

В рамках деятельности школьного пси-

холога, отечественные исследователи 

И.В. Никитин и О.Л. Ворошилова трактуют 

понимание профессиональных намерений в 

системе определённых отношений к пред-

метным действиям в профессиональной дея-

тельности (Никитин, Ворошилова, 2018.). 

Благодаря их выявлению в ходе развития 

профессиональной идентичности школьный 

психолог, по мнению И.А. Юрьевой, может 

обнаружить две проблемы, касающиеся низ-

кой успеваемости и инфантильности поведе-

ния (Юрьева, 2014). 

Основополагающую роль в формирова-

нии профессиональной идентичности зани-

мает, по мнению учёного Ю.П. Поварёнкова 

«реальная и прогнозируемая профессиональ-

ная самооценка» (Поварёнков 2003:157). По 

нашему мнению, формирование идентично-

сти происходит от развития профессиональ-

ного самосознания во время профориентаци-

онной и развивающей деятельности педа-

гога-психолога, и непосредственно от эмоци-

онально-оценочного отношения к себе, кото-

рое формируется посредством демонстрации 

умений и навыков старшеклассников в кон-

курсных и олимпиадных работах. 

Ориентируясь на мнения вышеуказан-

ных исследователей, можно говорить о том, 

что в особенности деятельности школьного 

психолога входит развитие профессиональ-

ных компетенций, формируемых посред-

ством повышения мотивации и создания пси-

хологически комфортной обстановки обуча-

ющихся во время развивающей деятельности 

на профориентационных занятиях. В свою 

очередь, затрагивается важный аспект – фор-

мирование профессиональных намерений, 

который влияет не только на выбор, но и на 

желания постигать ту или иную профессию. 

Таким образом, на основе теоретиче-

ского анализа психологической литературы 

мы можем сформулировать гипотезу нашего 

исследования, что развитие профессиональ-

ной идентичности старшеклассников в рам-

ках деятельности школьного психолога будет 

эффективным при формировании професси-

онального самосознания и эмоционально-

оценочного отношения к себе. Соответ-

ственно, цель исследования заключается в 

изучении возможностей средств активного 

социально-психологического обучения в раз-

витии профессиональной идентичности 

старшеклассников в рамках деятельности 

школьного психолога, чтобы помочь старше-

классникам сформировать представления об 

их будущей профессиональной деятельности 

и сделать осознанный выбор своего профес-

сионального пути. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Исходя из выдвинутой нами 

гипотезы и учитывая особенности развития 

изучаемого психологического явления, мы 

работали с методикой «Профессиональные 

намерения» (Э.Ф. Зеер), анкетой «Ориента-

ция» (И.Л. Соломина) и «Методикой изуче-

ния статусов профессиональной идентично-

сти» (А.А. Азбеля и А.Г. Грецова). Данный 

инструментарий позволяет обнаружить уро-

вень профессиональных намерений обучаю-

щихся для оказания помощи в формировании 

профессиональной идентичности в рамках 

деятельности педагога-психолога. Данные 

методики позволяют очертить круг проблем, 

с которыми сталкиваются обучающиеся в 

ходе выбора будущей сферы деятельности, а 

также акцентировать внимание школьного 

психолога на проблемах, затрудняющих раз-

витие профессиональной идентичности. 
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Мы проводили научное исследование 

на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода. 

В нём приняли участие обучающиеся стар-

ших классов в количестве 50 человек. Ис-

пользовали следующие методы: теоретиче-

ский анализ зарубежной и отечественной 

научной литературы, диагностика учеников 

старшей школы, обработка эмпирических 

данных с помощью использования непара-

метрического математического метода для 

двух зависимых выборок Т-критерия Вил-

коксона и интерпретации результатов иссле-

дования. Математико-статистическая обра-

ботка эмпирических данных осуществлялась 

в программе SPSS Statistic 25. 

Научные результаты исследования и 

дискуссия (Research results and Discussion). 

Для демонстрации развития профессиональной 

идентичности старшеклассников с помощью 

методики «Профессиональные намерения» 

(Э.Ф. Зеер) мы представили результаты диагно-

стики в средних баллах на графическом рис. 1. 

Рис. 1 Выраженность показателей развития профессиональной 

 идентичности старшеклассников (в ср.б.) 

Fig. 1 Expressiveness of indicators of development of professional identity 

 of high school students (average score) 

Данные, представленные на рис. 1, де-

монстрируют высокий уровень эффективно-

сти профориентационной работы 

(Мх=11,48). Можно сделать вывод, что педа-

гог-психолог выстраивает свою коррекци-

онно-развивающую деятельность парал-

лельно и в соответствии с работой учителей-

предметников, делая акцент на специфике 

будущей профессии старшеклассников. Вы-

сокий уровень представленности показателя 

«увлечения и профессиональные намерения» 

(Мх=10,07), который характерен для образо-

вательной организации, в которой и учитель-

ский состав, и педагог-психолог проявляют 

интерес и активное участие в профильном 

обучении. Рассматривая показатели «оценка 

своей пригодности к профессии» (Мх=8,69) 

и «жизненные планы испытуемых» 

(Мх=8,23), мы видим представленность ре-

спондентов со средним уровнем, который 

сказывается в частичном отсутствии у обуча-

ющихся профессиональных представлений. 

Данная ситуация, по нашему мнению, свиде-

тельствует о множественности интересов 

старшеклассников в профессиональном 

плане, а также о критичном оценивании соб-

ственных умений и навыков, что представ-

ляет собой пласт проблем, с которыми стал-

кивается педагог-психолог во время развития 

профессиональной идентичности в условиях 

образовательной практики конкретного учеб-

ного заведения. 

В результате экспериментальной дея-

тельности мы получили интересные резуль-

таты распределения школьников по уровням 

профессиональных намерений, которые де-

монстрируются на рис. 2. 
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Рис. 2 Распределение старшеклассников по уровням профессиональных намерений (%) 

Fig. 2 Distribution of high school students by level of professional intentions (%) 

Изучая полученные данные, мы можем 

судить о том, что средний уровень профессио-

нальных намерений имеет превалирующая 

часть учащихся выпускных классов − 76%, а, 

следовательно, у них лишь формируются про-

фессиональные намерения. Высокий уровень 

сформированности профессиональных наме-

рений наблюдается у 25% учеников, что пре-

зентует наличие у старшеклассников желания 

обучаться по выбранной специальности. По 

нашему мнению, получившаяся картина свя-

зана с отсутствием желания посещать «дни от-

крытых дверей» в колледжах и вузах, потерей 

веры в собственные силы и «страхе разочаро-

вания» в своём профессиональном будущем. 

Полученные данные представляют личност-

ную оценку старшеклассниками своей профес-

сиональной идентичности. 

Помимо этого, мы использовали анкету 

«Ориентация» (И.Л. Соломина), чтобы про-

анализировать развитие профессиональных 

интересов и способностей старшеклассни-

ков, которые отражены на рис. 3. 

Рис. 3 Выраженность показателей развития профессиональных интересов 

 старшеклассников (ср.б.) 

Fig. 3 The severity of indicators of the development of professional interests  

of high school students (average score) 
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Анализируя результаты, можно увидеть 

средний уровень выраженности показателей 

«человек-человек» (Мх=4,8) и «человек-ху-

дожественный образ» (Мх=4,7), что указы-

вает на желание взаимодействовать с обще-

ством и привносить в действительность про-

дукты изобразительного творчества; в свою 

очередь, обнажает проблему частичной заин-

тересованности обучающихся в профессио-

нальном будущем. Меньше всего современ-

ную молодёжь интересуют профессиональ-

ные сферы «человек-знаковая система» 

(Мх=3,7) и «человек-техника» (Мх=3,19). Мы 

считаем, что это происходит из-за того, что 

рабочие профессии не придаются достаточ-

ной огласке в школьной среде, их не рекла-

мируют и не продвигают в ходе профориен-

тационной работы. 

Для получения обобщённых результа-

тов по сформированности профессиональ-

ной идентичности у старшеклассников, мы 

использовали опросник «Методика изучения 

статусов профессиональной идентичности» 

(А.А. Азбеля и А.Г. Грецова). Он позволяет 

выявить статусы профессиональной идентич-

ности личности старшеклассников, которые 

рассматриваются как в рамках профессиональ-

ных намерений, так и влияют на профориента-

цию и выбор профессии в целом. Полученные 

результаты можно увидеть на рис. 4. 

Рис. 4 Выраженность у старшеклассников статусов профессиональной 

идентичности (ср.б.) 

Fig. 4 The severity of professional identity statuses in high school students (average score) 

Анализируя графическое представле-

ние, мы можем сделать вывод, что показатель 

«мораторий» (Мх=11,63), имеет средний уро-

вень, но является преобладающим у учени-

ков, так как они ещё не определились с буду-

щей профессией. Следует сказать и о том, 

что сам «кризис выбора» преодолим посред-

ством профориентационной работы как учи-

телей предметников, так и педагога-психо-

лога, и тому доказательство результаты по-

казателя «сформированная профессиональ-

ная идентичность» (Мх=8,83). Также поло-

жительным моментом является то, что пока-

затель «навязанная профессиональная иден-

тичность» (Мх=1,17) не пользуется популяр-

ностью среди респондентов, а, следова-

тельно, за большинство обучающихся не 

принимают решение в вопросах профессио-

нального будущего.  

Для демонстрации полученных резуль-

татов мы представим на рис. 5 данные по 

уровням развития профессиональной иден-

тичности старшеклассников. 
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Рис. 5 Распределение по уровням развития профессиональной идентичности 

старшеклассников в (%) 

Fig. 5 Distribution by levels of development of professional identity  

of high school students in (%) 

Анализируя полученные данные, мы 

можем констатировать следующее: показа-

тель «мораторий» − 53% имеет наибольший 

процент выраженности среди старших 

школьников, становясь прямым доказатель-

ством того, что они плохо представляют своё 

профессиональное будущее. В свою очередь 

показатель «сформированная профессио-

нальная идентичность» − 38% демонстри-

руют не только эффективность профориента-

ционной работы, но и то, как обучающиеся 

формируют идентичность и вместе с ней 

профессиональные намерения во время про-

ведения развивающей работы психолога. 

Низкий процент преобладания присущ пока-

зателю «неопределённая профессиональная 

идентичность» − 6% и «навязанная профес-

сиональная идентичность» − 4%, подтвер-

ждая факт того, что старшеклассники в 

первую очередь прислушиваются к собствен-

ному мнению, учитывая свои умения, знания 

и возможности. 

Полученные результаты свидетельство-

вали о необходимости организации специ-

альной коррекционно-развивающей работы 

школьным психологом по развитию профес-

сиональной идентичности старшеклассни-

ков. Для этого нами разработана и реализо-

вана авторская программа «Я и моя будущая 

профессия», рассчитанная на 12 недель с ис-

пользованием средств активного социально-

психологического обучения. 
Данная развивающая программа разра-

ботана с учётом юношеского возраста обуча-
ющихся, урочного времени и уровня образо-
вания – старшее школьное звено. Подбор 
упражнений производился с учётом резуль-
татов полученных данных по проведённым 
методикам. Педагог-психолог проводил заня-
тия в групповой форме, с применением при-
ёмов социально-психологического воздей-
ствия и таких методов активного социально-
психологического обучения, как дискуссия, 
рейтинг и игра. 

Для изучения статистических различий 
по показателям профессиональной идентич-
ности старшеклассников с позиции профес-
сиональных намерений, предмета труда и 
статусов профессиональной идентичности 
до и после использования программы ис-
пользован непараметрический статистиче-
ский критерий Т-Вилкоксона. 
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Таблица 

Значение критерия Т-Вилкоксона при изучении уровня развития показателей  

профессиональной идентичности старшеклассников 

Table 

The significance of the Wilcoxon T-test when studying the level of development 

of indicators of professional identity of high school students 

№ Изучаемые показатели МхДо МхПо Т эмп 

1 Жизненные планы испытуемых 8,29 10,37 -2,00** 

2 Увлечения и профессиональные намерения 9,98 9,98 0,00 

3 Оценка своей пригодности к профессии 8,53 10,72 -2,00** 

4 Эффективность профориентационной ра-

боты 

11,51 11,53 -1,00 

5 Человек-человек 4,78 7,78 0,00** 

6 Человек-техника 3,10 3,18 -2,00 

7 Человек-знаковая система 3,98 3,98 0,00 

8 Человек-художественный образ 4,51 4,53 -1,00 

9 Человек-природа 3,76 4,82 -1,73* 

10 Неопределённая профессиональная иден-

тичность 

2,51 2,49 -1,00 

11 Навязанная профессиональная идентичность 1,45 1,45 0,00 

12 Мораторий 12,10 12,10 0,00 

13 Сформированная профессиональная иден-

тичность 

7,59 9,78 -2,88** 

Примечание: в таблице представлены показатели, которые имеют статистические различия 

на достоверном уровне значимости: **- р≤0,05 и на уровне статистической тенденции *- р≤0,1. 

После проведения диагностики, мы 

увидели статистически значимые различия 

на достоверном уровне значимости р≤0,05 у 

показателей «жизненные планы испытуе-

мых» (Тэмп=-2,00; МхДо=8,29; МхПо=10,37) и 

«оценка своей пригодности к профессии» 

(Тэмп=-2,00; МхДо=8,53; МхПо=10,72). Рас-

сматривая результаты, мы обнаружили, что 

старшеклассники после проведенной работы 

начали более серьёзно подходить к выбору 

будущего профессионального пути, подвер-

гая адекватной оценке уже приобретённые в 

процессе обучения в профильном классе зна-

ния, умения и навыки. Также наблюдались 

увеличения значений по показателю «чело-

век-человек» (Тэмп=0,00; МхДо=4,78; 

МхПо=7,78), так как старшеклассникам оказа-

лось удобнее получать и анализировать ин-

формацию посредством общения в реальном 

или виртуальном мире, следовательно, им 

проще реализовываться на трудовом по-

прище посредством приобретённых навыков 

коммуникации. Повысились значения по по-

казателю «сформированная профессиональ-

ная идентичность» (Тэмп=-2,88; МхДо=7,59; 

МхПо=9,78), который демонстрирует не 

только формирование профессиональной 

идентичности, но и развитие самооценива-

ния профессионально-личностных качеств, 

влияющих на профессиональный выбор, что 

также доказывает эффективность программы 

«Я и моя будущая профессия». 

Различия на уровне статистической 

тенденции затронули значения показателя 

«человек-природа» (Тэмп=-1,73; МхДо=3,76; 

МхПо=4,82), что указывает на злободневность 

профессионального направления, связанного 

с наукой о земле, и его популярность и в об-

щеобразовательном сообществе, и на совре-
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менном рынке труда. Таким образом, поло-

жительная динамика в формировании про-

фессионально значимых качеств, появление 

конкретики в мотивах выбора и обучения с 

целью приобретения возможности реализо-

ваться в выбранном профессиональном 

направлении, указывает на развитие профес-

сиональной идентичности. 

Отечественные исследователи Р.А. 

Кутбиддинова и В.В. Иванова утверждали, 

что методы активного социально-психологи-

ческого обучения помогают сформировать 

профессиональные предпочтения старших 

школьников посредством развития их иссле-

довательского потенциала (Иванова, 

Кутбиддинова, 2015). В ходе нашего иссле-

дования мы изучили возможности средств 

активного социально-психологического обу-

чения в развитии профессиональной иден-

тичности старшеклассников. Диагностика и 

реализация программы «Я и моя профессия» 

способствовали формированию самосозна-

ния и эмоционально-оценочного отношения 

к себе старшеклассника как будущего про-

фессионала. Выявленный нами аспект не 

только дополняет описанные выше теорети-

ческие изыскания учёных, но и раскрывает 

основные задачи, которые необходимо ре-

шать педагогу-психологу в рамках профори-

ентационной деятельности. 

Рассматривая развитие профессиональ-

ной идентичности в рамках формирования 

профессиональных намерений, можно сде-

лать вывод об эффективности специально 

направленной работы по формированию 

профессиональной идентичности. Тем са-

мым гипотеза о том, что развитие професси-

ональной идентичности старшеклассников в 

рамках деятельности школьного психолога 

будет эффективным при формировании про-

фессионального самосознания и эмоцио-

нально-оценочного отношения к себе, под-

твердилась на достоверном уровне статисти-

ческой значимости р≤0,05. 

Заключение (Conclusions). Рассматри-

вая и анализируя теоретико-практические 

изыскания отечественных и зарубежных ис-

следователей, можно судить о том, что про-

фессиональная идентичность старшекласс-

ников является основополагающим элемен-

том профориентационной работы в школе. 

Потому не случайно, что её рассматривают 

педагоги-психологи, так как именно от неё 

зависит гармоничное развитие личности и 

первый осознанный выбор будущей профес-

сиональной деятельности. Во время профо-

риентационной деятельности школьный пси-

холог сталкивается с проблемой синтеза об-

раза предполагаемой специальности, так как 

современная молодёжь зачастую ориентиру-

ется на киноиндустрию и средства массовой 

информации. Кроме того, формирование 

идентичности в старшей школе зависит от 

авторитетности направления подготовки в 

конкретном профильном классе и его соци-

ально-психологического климата. Следова-

тельно, в особенности деятельности педа-

гога-психолога входит не только развитие 

профессиональных компетенций, но и повы-

шение мотивации получения профильных 

знаний за счёт создания психологически 

комфортной обстановки как во время профо-

риентационной деятельности, так и в клас-

сно-урочной работе. Поскольку именно в 

юношеском возрасте формируются наиболее 

конкретные профессиональные намерения, 

которые влияют на желание заниматься и по-

стигать интересующую профессию в буду-

щем. 

На основании теоретического анализа 

психологической литературы в рамках 

нашего исследования мы поставили цель – 

изучить особенности развития профессио-

нальной идентичности старшеклассников в 

рамках деятельности школьного психолога. 

В ходе экспериментальной работы мы полу-

чили результаты, на основании которых 

можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, в образовательной среде 

учебного заведения школьный психолог вме-

сте с педагогическим коллективом должен 

проводить беседы о будущей профессио-

нальной деятельности для обучающихся 

старших классов, тем самым демонстрируя 
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свою заинтересованность в профессио-

нально-направленном обучении, реализуе-

мом в профильных классах. Вскрытые в ходе 

исследования проблемы показали, с чем 

сталкивается педагог-психолог во время раз-

вития профессиональной идентичности. К 

ним относится сниженный уровень профес-

сиональных представлений старшеклассни-

ков, множественность интересов и некритич-

ное оценивание учебно-профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

Анализируя распределение старше-

классников по уровням профессиональных 

намерений, можно утверждать, что у боль-

шинства старшеклассников наблюдается 

средний уровень сформированности профес-

сиональных намерений, что показывает про-

фессиональное самоопределение обучаю-

щихся и их желание постигать интересую-

щую специальность посредством развития 

личностного отношения к своей учебно-про-

фессиональной деятельности в рамках про-

фориентационной работы. 

Результаты математико-статистиче-

ской обработки данных до и после реализа-

ции разработанной программы развития «Я и 

моя будущая профессия» позволил выявить 

положительную тенденцию, указывающую 

на то, что старшеклассникам надо помочь 

сужать круг профессиональных интересов, 

повышать уровень самооценивания профес-

сиональных качеств посредством осознания 

уровня развития знаний, умений и навыков, 

необходимого для предполагаемой профес-

сиональной деятельности. 

Таким образом, исходя из полученных 

данных в ходе эмпирического исследования, 

можно утверждать, что гипотеза о развитии 

профессиональной идентичности старше-

классников в рамках деятельности школь-

ного психолога подтвердилась на достовер-

ном уровне статистической значимости 

р≤0,05. Полученные результаты демонстри-

руют значимость и актуальность исследова-

ний, касающихся развития профессиональ-

ной идентичности старшеклассников в рам-

ках деятельности школьного психолога. 
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