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В статье дается обоснование ценностных ориентаций в структуре профессиональной само-
идентичности старших школьников. Представлены результаты эмпирического исследования цен-
ностей, обусловленных особенностями становления профессиональной самоидентичности стар-
шеклассников в условиях дополнительного образования. Сделан вывод о том, что приоритетные 
ценности в структуре профессиональной самоидентичности позволяют определить педагогиче-
ские условия эффективного становления профессиональной самоидентичности старшеклассников.
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The paper substantiates the value systems in the structure of professional self-identity of high school 
students. The results of an empirical study of values that are determined by the peculiarities of the formation 
of professional self-identity of high school students under supplementary education are presented. The 
conclusion is that the priority values in the structure of professional self-identity make it possible to determine 
the pedagogical conditions for the effective formation of professional self-identity of high school students.
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Введение / Introduction. Анализ особенностей экономического развития общества, совре-
менного рынка труда и системы образования позволяют сказать, что сегодня особую остроту при-
обретают вопросы усвоения норм, ценностей и идеалов культуры, социального и культурного 
опыта в ходе социализации, социальной и профессиональной активности работников в любой 
сфере деятельности [3; 6]. Однако молодые люди часто не могут определить жизненных стра-
тегий, своего места в жизни и обществе, жизненной и профессиональной перспективы [2; 5].  
Н. Е. Скрипова [10] отмечает также наличие противоречия между высоким уровнем технократии в 
среднем общем образовании и необходимостью усиления его профессиональной направленности. 
Разрешить обозначенное противоречие возможно, по мнению авторов, путем создания необходи-
мые и достаточные условия для становления профессиональной самоидентичности школьников 
на основе выявления, изучения и формирования ценностей личности обучающегося, что может 
стать приоритетным направлением содержания деятельности общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного образования детей. Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи: определить особенности становления профессиональной самоидентично-
сти старшеклассников в условиях дополнительного образования; выявить приоритетные ценно-
сти в структуре профессиональной самоидентичности, определяющие педагогические условия  
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эффективного становления профессиональной самоидентичности старших школьников. Для ре-
шения поставленных задач был применён комплекс взаимодополняющих методов: теоретический 
и сравнительно-сопоставительный анализ научно-педагогических источников по проблеме иссле-
дования; анализ собственной педагогической деятельности; обобщение; педагогическое наблю-
дение; опрос; диагностика; обработка данных опроса.

Теоретическая база исследования базируется на социологических, педагогических и психо-
логических изысканиях в области определения основ становления самоидентичности личности, 
взаимосвязи педагогических и психологических факторов в процессе её становления, представ-
лении об идентичности как о производной самопознания, самоопределения и самореализации. 
Так, представления об идентичности как о производной самопознания рассматривались в трудах 
Э. Эриксона [12]; научные представления о социальной, гражданской, российской, личностной и 
профессиональной идентичности представлены в работах В. А. Гунчиной [3], А. Н. Махинина,  
В. В. Шишова [7], Л. В. Махлеевой, В. Н. Кормаковой, М. А. Лапиной [8], Т. А. Козловой, Ю. В. Ку- 
диновой, А. Н. Махинина [13]. Имеются публикации, посвященные изучению профессиональной 
ориентации, профессионального самоопределения, проектированию жизненных стратегий [5; 6; 
11]. Анализ научной литературы [11; 13; 15] свидетельствует о том, что понимание проблем фор-
мирования кадрового потенциала общества, профессионального самоопределения личности как 
субъекта производственных отношений тесно связано с категорией профессиональной самоиден-
тичности, а проблема воспитания личности, способной самостоятельно идентифицировать себя 
в обществе и в профессии, является одним из приоритетов модернизации системы образования, 
содержания и организации дополнительного образования детей.

Имеющая место ситуация «кризиса идентичности» человека, по мнению А. Г. Асмолова 
[2], Э. Эриксона [12], связана с проблемами гармонизации личности с миром ценностей, в том 
числе ценностей профессий, поиска жизненных смыслов [1; 5]; продолжающегося «дефицита 
культуры» в социуме и образовании [14]. Самоидентификация личности – важнейшее условие ее 
социализации, путь к жизненным перспективам, основывающийся на целях, ценностях и идеа-
лах личности [1; 3]. Под самоидентификацией понимается «отождествление себя с определенной 
социальной и профессиональной группой» [4]; под профессиональной самоидентификацией – 
отождествление себя с образом конкретной профессии [3], которую следует определять, исходя из 
ценностных ориентаций личности, ее профессиональной мотивации.

Большими возможностями для становления профессиональной самоидентичности стар-
шеклассников обладает дополнительное образование. В организациях дополнительного образо-
вания создаются условия для реализации учебных программ и курсов (основных, элективных и 
др.) в разнообразных комбинациях, содействуя тем самым развитию способностей и расширению 
профессиональных интересов обучающихся. Согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», «организации дополнительного образования вправе осуществлять об-
разовательную деятельность по реализации программ профессионального обучения, если это не 
является основной целью их деятельности» [9]. В соответствии с законом, профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих представляет собой профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение является чрезвычайно значимым для старшеклассников, так 
как именно в это время закладываются мотивационная основа будущей профессиональной дея-
тельности, стремление к творческой самореализации, к осмыслению и проектированию жизнен-
ных стратегий. В это же время у старших школьников появляется желание соотнести идеальный 
образ будущей профессии с идеальным образом «Я», что, в свою очередь, ведет к «осознанию 
профессиональных ценностей и возникновению новых ценностных ориентаций» [11]. При этом 
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возникают коррекционные проявления личности: так, например, «желание корректировать ,,Я-ре-
альное” тесно связано с осознанием собственных возможностей, с опытом новых переживаний, 
новых отношений старшеклассника с миром профессий, с самим собой». Таким образом, станов-
ление профессиональной самоидентичности старшеклассника зависит от согласованности иде-
ального и реального образа «Я» и идеального / реального образа выбираемой профессии.

Содержание учебно-профессиональной деятельности в организациях дополнительного 
образования детей благоприятствует «ранней профилизации школьников, увеличению масшта-
ба выбора, вероятности познать себя в профессии, пройти профессиональные пробы» [5], соот-
ветственно, идентифицировать себя с профессией, что представляется чрезвычайно актуальным. 
Теоретический анализ научной литературы, эмпирический опыт исследования позволяют нам 
дать определение сущности понятия «становление профессиональной самоидентичности стар-
шеклассников в условиях дополнительного образования», которое представляет собой процесс 
приобретения старшим школьником новообразований в ценностно-мотивационной и познава-
тельно-оценочной сферах посредством самопознания личностных характеристик и выражения 
самоотношения к профессионально важным качествам в целях самоотождествления с образом 
будущей профессии в учебно-профессиональной и досуговой деятельности [8].

С позиции аксиологического подхода в становлении профессиональной самоидентично-
сти «акценты смещаются в направлении активности школьников, благодаря которой может быть 
обнаружен характер отношения» [3] к той или иной профессии. Поскольку процесс професси-
ональной идентификации имеет определенную продолжительность, трудовая активность также 
приобретается старшеклассниками в накопительном порядке. Для старших школьников создается 
возможность «закреплять в поведении социально значимые модели поведения» [6], формировать 
«аксиологическую пружину» (В. А. Сластенин), что позволяет им «извлекать смыслы из предъяв-
ляемой в процессе получения образования системы ценностей профессий» [1]. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа документов и науч-
ной литературы, собственного опыта работы можно обозначить особенности становления про-
фессиональной самоидентичности старшеклассников в условиях дополнительного образования, 
которые заключаются в освоении старшими школьниками программ профессионального обуче-
ния, учебных программ и курсов (основных, элективных и др.) в разнообразных комбинациях с 
использованием учебно-производственных ресурсов организаций дополнительного образования 
детей; в организации учебно-профессиональной деятельности. Это способствует ранней профи-
лизации школьников, увеличению масштаба профессиональных проб, познания себя в профес-
сии, создает мотивационную основу для творческой самореализации, проектирования жизненных 
стратегий, расширению спектра профессионального выбора. В условиях дополнительного обра-
зования старшеклассникам предоставляется возможность получить ценнейший опыт общения с 
представителями различных профессий и специальностей, принять участие в разнообразных про-
фессионально ориентированных видах деятельности.

Аксиологический подход как методологическое учение о ценностях и философско-педаго-
гическая стратегия определяет способы использования ресурсов (человеческих, педагогических) 
для развития личности и обозначает перспективы совершенствования системы образования. Ос-
новной категорией методологии аксиологического подхода являются ценности как специфические 
образования в структуре индивидуального сознания личности, являющиеся идеальными образца-
ми и ориентирами деятельности. С точки зрения аксиологии актуальность приобретает «форми-
рование у старшеклассников жизненно важных ценностей, потребности присваивать их, жить 
ими» [5]. В целях осознания необходимо самопринятие ценностей, а также «целенаправленная, 
педагогически целесообразная деятельность по их формированию» [6]. Учебно-профессиональ-
ная деятельность и профессиональное обучение, организуемые в образовательных организаци-
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ях дополнительного образования детей, способствуют: 1) овладению обучающимися «умениями 
уверенно ориентироваться в мире профессий, определять его (мира профессий) качественную 
ценностную неоднородность»; 2) развитию умений целеполагания и определения ценностных 
ориентаций, что, в свою очередь, указывает на сформированность у старшего школьника одного 
из показателей ценностного компонента профессиональной самоидентичности. 

В ценностных ориентациях личности отражается эмпирический опыт общества, самой 
личности, профессиональных сообществ. Однако ценностные ориентации человека могут не со-
впадать с ценностями конкретной профессии и / или общности, поскольку «нормы, требования, 
ценности осознаются и присваиваются личностью избирательно», отражаются в образе «Я-иде-
ального» личности обучающегося, его квазипрофессиональной деятельности, влияют на профес-
сиональное и личностное самоопределение [6]. Итак, умение старшего школьника отождествлять 
себя с образом конкретной профессии приводит к осознанию ценности этой профессии, своих 
профессионально значимых качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности.  
В случае наличия умений определять личностно значимые смыслы и ценности в ходе станов-
ления профессиональной самоидентичности старшеклассник становится субъектом профессио-
нального самоопределения [5]. 

Материалы и методы / Materials and methods. Исследовательская работа по изучению 
ценностей старшеклассников проводилась в муниципальном бюджетном учреждении дополни-
тельного образования детей «Центр технического творчества и профессионального обучения» 
города Старый Оскол Белгородской области (МБУ ДО «ЦТТ и ПО», далее – Центр) – самом круп-
ном ресурсном центре профессионального обучения в Старооскольском городском округе. В экс-
перименте принимали участие 80 школьников, обучающихся в 10–11-х классах МБОУ «СОШ  
№ 12 с УИОП», МБОУ «СОШ № 14» им. А. М. Мамонова, МБОУ «СОШ № 20 с УИОП», МБОУ 
«СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 27 с УИОП» г. Старый Оскол Белгородской области. Обучающи-
еся в Центре старшеклассники были распределены по группам (всего 80 чел.), из них две экспе-
риментальные группы (40 человек) и две контрольные группы (40 человек).

С целью определения исходного уровня сформированности ценностей в структуре профес-
сиональной самоидентичности был использован модифицированный портретный ценностный 
опросник (Portrait Values Questionnaire) Ш. Шварца, который позволил осуществить диагности-
ку ценностей посредством вычисления средних значений в группе старшеклассников. Ценности 
(власть, достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, тради-
ция, конформность, безопасность) ранжировались обучающимися по порядку их субъективной 
значимости. Затем проводилось сравнение ранговых мест ценностей у каждого старшеклассника. 

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Согласно полученным результатам 
исследования по определению значимости типов ценностей на уровне нормативных идеалов, был 
сделал вывод о том, что в наибольшей степени у старшеклассников выражены самостоятельность, 
гедонизм, достижения и безопасность. Отметим, что на начальном этапе исследования результаты 
опроса в экспериментальных и контрольных группах были схожими. Индекс «доброта» у стар-
ших школьников находится на средней позиции в ранге ценностей, что показывает их отношение 
к сохранению и повышению благополучия близких людей. В наименьшей степени оказались вы-
ражены следующие ценности: стимуляция, ответственность, уважение и власть. Проведенный 
анализ результатов позволил сделать вывод о том, что старшеклассники имеют стремление к са-
мостоятельному выбору жизненного пути; для них представляется важным получать удоволь-
ствие от жизни, добиваться успехов, при этом имеет большое значение чувство защищенности. 
Недостаточную значимость для старших школьников имеет поддержание традиций и возмож-
ность контролировать жизненные события других людей, ситуативно определять их поведение и 
устремления. Профессиональные ориентиры и жизненные ценностные ориентации старшекласс-
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ников в большинстве случаев не согласуются, что свидетельствует о том, что профессиональная 
самоидентичность не рассматривается ими как базовая характеристика. Результаты, полученные 
с помощью ценностного опросника Ш. Шварца на констатирующем этапе эксперимента, пред-
ставлены на рисунке 1.

 

Рис. 1. Средние показатели значимости ценностей респондентов на уровне 
нормативных идеалов (констатирующий этап, %)

На основании полученных результатов проведенного эмпирического исследования прио-
ритетных ценностей в структуре профессиональной самоидентичности нами была организована 
работа по эффективному становлению профессиональной самоидентичности старшеклассников 
в условиях дополнительного образования. Учитывая, что «мотивы и цели более подвижны, чем 
ценности» (Е. П. Ильина), работа была направлена на развитие профессиональных интересов, 
мотивов и ценностей старшеклассников. Так, например, показатель ценностного компонента про-
фессиональной самоидентичности «умение определять ценностные ориентации» изучался и од-
новременно формировался нами в процессе профессиональной осведомленности обучающихся 
посредством проведения встреч школьников с представителями служб занятости, мероприятий 
в форме круглого стола с представителями различных профессий, экскурсий на производствен-
ные предприятия и в организации среднего профессионального образования, в том числе «Дни 
открытых дверей». Формирование профессиональных ценностей, мотивов и интересов осущест-
влялись педагогами дополнительного образования в ходе изучения личности старшеклассников, 
своевременного выявления их ценностных ориентаций, мониторинга профессионально важных 
личностных качеств. Благодаря организации педагогического сопровождения процесса станов-
ления профессиональной самоидентичности старшие школьники овладевали системой знаний о 
профессиях с помощью учебно-производственных ресурсов, учились отождествлять себя с пред-
ставителями различных профессий, осознавать и принимать ценности конкретных профессий. 
Организация учебно-профессиональной деятельности была направлена на формирование у стар-
шеклассников персонализированной системы профессиональных ценностей посредством созда-
ния мотивационно-ценностной среды. На учебных занятиях в ходе профессионального обучения 
педагоги создавали положительно-эмоциональный профессионально ориентированный климат 
путем максимизации ситуаций успеха для обучающихся; активно применяли методы стимулиро-
вания учебно-профессиональной деятельности старшеклассников, направленной на развитие у 
них профессионально важных личностных качеств. 

На контрольном этапе экспериментальной работы для определения значимости ценно-
стей старшеклассников на уровне нормативных идеалов был повторно применен ценностный 
опросник Ш. Шварца. Задача состояла в изучении иерархии ценностей личности, влияющих 
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на формирование профессионально-ценностных мотивов и интересов, что является неотъем-
лемой составляющей становления профессиональной самоидентичности старших школьников. 
Был сделан сравнительный анализ уровня сформированности ценностного компонента профес-
сиональной самоидентичности старшеклассников экспериментальных групп в начале и в кон-
це экспериментальной работы. Данные средних значений показателей ценностей респондентов 
экспериментальных групп на уровне нормативных идеалов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента, представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ средних значений показателей ценностей старшеклассников 
экспериментальных групп (%)

Исследование показало, что в результате проведенной работы произошли изменения в ие-
рархической структуре ценностей старшеклассников в экспериментальных группах. В наибольшей 
степени оказались выраженными ценности достижения, самостоятельности, стимуляции и доброты,  
в наименьшей степени – власть, универсализм и комфортность. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что для старшеклассников важен личный успех, который заключается в демонстрации 
знаний и умений, приобретенных в ходе учебно-профессиональной деятельности; они склонны к 
самостоятельному выбору своего жизненного пути, стремятся к получению новых знаний; для них 
важна дружба и ощущение полезности; у большинства развиты личностные качества: честность и 
ответственность. Недостаточно значимыми являются по-прежнему поддержание традиций и воз-
можность контролировать жизнь других людей, определять ситуации их поведения и стремлений. 
Целью работы педагогов дополнительного образования Центра было развитие у старшеклассни-
ков профессиональных интересов, что явилось хорошей мотивацией для активизации учебно-про-
фессиональной деятельности. Это, в свою очередь, способствовало выработке необходимых для 
становления профессиональной самоидентичности ценностных ориентаций. Выявилось, что у 
старшеклассников профессиональные и жизненные ценностные ориентиры в большинстве случаев 
согласуются друг с другом; профессиональная самоидентичность рассматривается ими как базовая 
характеристика; сформированы умения определять ценностные ориентации.
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Для изучения значимости ценностей на уровне нормативных идеалов старшеклассники 
контрольных групп также были протестированы по методике Ш. Шварца. Полученные статисти-
ческие данные представлены в таблице.

Таблица 
Показатели средней значимости ценностей старшеклассников контрольных групп  

(контрольный этап, %)

Ценность Показатели 

Безопасность 29,78
Гедонизм 27,5
Универсализм 25,22
Доброта 22,5
Стимуляция 21,13
Самостоятельность 15,87
Достижения 13,08
Конформность 11,02
Власть 10,55
Традиции 9,35

Согласно полученным результатам опроса старшеклассников контрольных групп, на кон-
трольном этапе эксперимента был сделан вывод о том, что основными ценностями в жизни для них 
являются безопасность, гедонизм, универсализм и доброта; в наименьшей степени – конформность, 
традиции и власть. Для этих старшеклассников важно получать удовольствие от жизни, при этом 
чувствовать защищенность; они стремятся к благополучию своему и окружающих, ценят дружбу 
и честность. Незначительными для них является поддержание традиций и возможность контроли-
ровать жизнь других людей, определять чужое поведение, они менее подвержены влиянию извне. 
Результаты исследования показали также, что у старшеклассников контрольных групп приоритет-
ными являются личностные ценности. Ценности «самостоятельность» и «достижения» занимают 
6-ю и 7-ю позиции в иерархии ценностей, что может означать: большая часть старшеклассников 
контрольных групп оказались не готовыми идентифицировать себя с будущей профессией, сделать 
самостоятельный и осознанный профессиональный выбор; обучающиеся недостаточно мотиви-
рованы на достижение личного успеха в ходе учебно-профессиональной деятельности. Для таких 
старшеклассников характерны недостаточно развитое умение определять ценностные ориентации, 
недостаточная сформированность профессиональных ценностей, мотивов и интересов. 

Сравнительный анализ результатов при распределении старшеклассников по уровням про-
фессиональной самоидентичности показал высокие количественные значения ценностного ком-
понента, полученные в экспериментальных группах. У обучающихся оказались сформирован-
ными на высоком уровне следующие характеристики: наличие устойчивой системы ценностей; 
наличие учебно-познавательного интереса; сформированность целостности образа профессио-
нального будущего; определены жизненные планы и намечены профессиональные планы, кото-
рые выражены в сочетании реалистичности и оптимистичности; объективная (адекватная) са-
мооценка; наличие жизненной стратегии. У обучающихся в контрольных группах наблюдались: 
противоречивая система ценностей; фрагментарность образа профессионального будущего, стар-
шеклассник понимает необходимость выбора профессии, однако подходящий вариант не опреде-
лён (либо представления о своём профессиональном будущем навязаны родителями и не являются 
результатом самостоятельного выбора); неопределенная жизненная стратегия. Данные, получен-
ные в ходе исследования, анализ показателей ценностно-деятельностного критерия становления 
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профессиональной самоидентичности в условиях дополнительного образования детей позволили 
определить благоприятные педагогические условия эффективного становления профессиональ-
ной самоидентичности старшеклассников в процессе их профессионального обучения: 1) осоз-
нание субъектами образовательной деятельности необходимости становления профессиональной 
самоидентичности старших старшеклассников; 2) создание мотивационно-ценностной среды 
становления профессиональной самоидентичности старшеклассников в организациях дополни-
тельного образования; 3) педагогическое сопровождение становления профессиональной самои-
дентичности старшеклассников в ходе профессионального обучения. Выдвинутая в ходе исследо-
вания гипотеза подтвердилась.

Таким образом, изучение мнения старшеклассников позволило выявить приоритетные 
ценности в структуре профессиональной самоидентичности старшеклассников. Таковыми цен-
ностями являются индивидуальные и социальные, в состав которых входят десять типологиче-
ских ценностных индексов – «латентных мотивационных типов ценностей» (Ш. Шварц): власть, 
достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, традиция, кон-
формность, безопасность. В исследовании выявлено, что различные корреляции ценностей в 
структуре профессиональной самоидентичности предопределяют ценностно-смысловую компе-
тентность старших школьников, обеспечивающую сопоставление личностных, жизненных и про-
фессиональных ценностей, идентификацию себя с будущей профессией, грамотное профессио-
нальное самоопределение выпускников школ.

Заключение / Conclusion. В условиях динамичного развития рынка труда и мира профес-
сий актуализируется проблема профессиональной самоидентичности личности. Становление са-
моидентичности является ведущим новообразованием старшего школьного возраста. Большими 
возможностями для становления профессиональной самоидентичности обладает дополнительное 
образование, специфика и особенности которого позволяют создавать соответствующую мотива-
ционно-ценностную среду, приобщать старших школьников к социально значимой деятельности 
для активной адаптации на рынке труда, осмысленного выбора профессии и успешной социализа-
ции. Осознанная профессиональная самоидентичность старшеклассников содержит приоритетные 
ценности (власть, достижение, гедонизм, стимуляция, самостоятельность, универсализм, доброта, 
традиция, конформность, безопасность). Выявление и изучение ценностей в структуре профес-
сиональной самоидентичности старшеклассников позволило определить педагогические условия 
эффективного становления профессиональной самоидентичности в ходе профессионального об-
учения и организации учебно-профессиональной деятельности старшеклассников: 1) осознание 
субъектами образовательной деятельности необходимости становления профессиональной самои-
дентичности старшеклассников; 2) создание мотивационно-ценностной среды становления профес-
сиональной самоидентичности старшеклассников в организациях дополнительного образования;  
3) определение приоритетных ценностей соответственно требованиям конкретной профессии.
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