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ОПЫТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Аннотация. Цель настоящей публикации – описание профориентаци-
онной деятельности, осуществляемой в системах школьного образования раз-
ных стран. Подобная работа в России, несмотря на огромный опыт ее осуще-
ствления в прошлом, сейчас испытывает серьезные сложности. Поэтому важ-
но учитывать имеющиеся положительные результаты зарубежной практики 
в этой области, проецируя лучшие ее варианты на отечественную почву. 

Методы и результаты. На основе сравнительного анализа информа-
ции из различных источников показана специфика профориентационной ра-
боты со школьниками в США, Канаде, Израиле, Франции, Великобритании, 
Германии, Дании, Швеции, Японии, Сингапуре, Китае и Индии. Автором 
предпринята попытка обобщить принципы организации психолого-педагоги-
ческой и административной помощи в профессиональном самоопределении 
старшеклассников. 

Научная новизна. Впервые сопоставлены подходы к профориентационной 
деятельности в странах с различным уровнем экономического развития. Обна-
ружено несколько закономерностей. Чем выше в государстве уровень дохода на 
душу населения, тем большее внимания оно уделяет профориентационной рабо-
те. В развитых странах политика в данной сфере основана, прежде всего, на ин-
тересах индивида; знакомство детей с миром профессий начинается уже в млад-
шей школе, а момент окончательного самоопределения отложен до завершения 
старшей ступени обучения, причем предусмотрена возможность смены направ-
ления профподготовки в случае обнаружения несоответствия качеств учащегося 
первоначально избранному профилю. В развивающихся странах профориента-
ционная деятельность, напротив, жестко увязана с потребностями экономики 
и рынка труда; здесь отмечается более ранняя фиксация профессиональных 
предпочтений и менее гибкое отношение к неудачному выбору специальности 
молодым человеком. Для всех зарубежных схем профориентационной работы ти-
пична организация непрерывного, длящегося на протяжении всего школьного 
обучения, наблюдения за достижениями, склонностями и увлечениями детей, со-
ставление их портфолио и учет всех этих сведений при профконсультировании 
и отборе абитуриентов для продолжения профессионального обучения в коллед-
жах или вузах. Общей является потребность экономик в высококлассных специа-
листах на основе отбора учащихся, способных к освоению сложных наукоемких 
технологий, имеющих явный потенциал профессионального роста и личностного 
развития. 
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Практическая значимость. Материалы статьи будут полезны отечест-
венным профориентаторам и специалистам, занимающимся управлением об-
разования. 

Ключевые слова: международный опыт профориентации, профессио-
нальный выбор, проблемы профессионального самоопределения в России и за 
рубежом. 
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CAREER GUIDANCE EXPERIENCE ABROAD 

Abstract. The aim of this paper is to describe the experience of career-
oriented activities carried out with students of schools in developed and develop-
ing countries. Career Guidance in Russia, despite the vast experience of its im-
plementation, is experiencing serious difficulties. In this regard, it is important to 
take into account the international experience career-oriented activities, such as 
in the developed countries of North America and the European Union as well as in 
several Asian countries with rapidly growing economies and a large demographic 
potential, taking into account the best variants for the Russian education system. 

Methods. The experience of career-oriented work undertaken with pupils of 
the USA, Canada, Israel, France, UK, Germany, Denmark, Sweden, Japan, Singa-
pore, China and India is shown on the basis of the comparative analysis of differ-
ent publications and information sources. The author has made an attempt to ge-
neralize the principles of psycho-pedagogical and administrative assistance in 
professional self-determination of senior pupils abroad. 

Scientific novelty. The approaches to career-oriented activities in countries with 
different levels of economic development are compared for the first time. Some princi-
ples are revealed. Firstly, the higher the income level per capita in the country, the 
greater attention is given to vocational guidance. The politics in the developed coun-
tries is based on interests of the individual: children’s acquaintance with the world of 
professions begins already at younger school and the moment of definitive self-
determination is postponed till the end of their senior stage of education; the possibil-
ity of direction change of professional preparation in case of detection of discrepancy 
of qualities of the pupil to originally selected profile is provided. Career-oriented activ-
ity in developing countries, on the contrary, is rigidly coordinated to requirements of 
economy and a labour market; earlier fixing of professional preferences and less flexi-
ble relation to an unsuccessful choice of a speciality or profession of the youth is 
marked there. The most typical characteristics of foreign career-oriented schemes are 
the following: the organisation of continuous training lasting throughout all school; 
supervision over students’ achievements, propensities and hobbies; portfolio or cu-
mulative files drafting and recording data of all pupil’s results while professional con-
sulting and selection of entrants for vocational training continuation in colleges or 
high schools. The author points out the general characteristic: the economy require-
ment for high quality experts on the basis of selection of the pupils who are able to 
master high-end technologies and have an obvious potential of professional growth 
and personal development. 
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Practical significance. The research materials and implementations can be 
useful to Russian career-and professional specialists, and the experts who are en-
gaged in education management. 

Keywords: international experience of vocational guidance, vocational 
choice, problems of professional identity in Russia and abroad. 

 
По мере развития системы профессионального образования, кото-

рое становится все более доступным, возрастает количество вариантов 
выбора для профессионального самоопределения молодых людей. В этой 
связи особенно актуально наличие организованной и эффективной проф-
ориентационной работы, в равной степени отвечающей как интересам 
развития личности конкретного молодого человека, так и интересам об-
щества и государства. 

Несмотря на огромный опыт профориентационной деятельности 
в России, сложностей в ее реализации на сегодняшний день, пожалуй, не 
меньше, чем успехов или системных достижений. На поле профориента-
ции присутствуют много игроков (школа, учреждения профессионального 
образования, органы управления образованием, работодатели, органы 
труда и занятости населения, Центры профориентации и т. д.), но каж-
дый преследует свои цели, определенные или государством, или конъюнк-
турой рынка. Отчасти поэтому не выстроена гармоничная цепочка карь-
ерного сопровождения выпускников «школа – вуз (суз) – рынок труда». 
Отдельной «головной болью», создающей проблемы для личностно-ориен-
тированного перехода из общеобразовательной школы в профессиональ-
ные учебные заведения, является действующая система итоговой атте-
стации и поступления в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
В последнее время ЕГЭ не критиковал только ленивый, но существуют ре-
альные проблемы профориентации молодежи, обусловленные этим экза-
меном. Его односторонность и шаблонность позволяют оценить лишь уро-
вень определенного набора общих знаний учащегося и, в незначительной 
мере, умение решать формализованные задачи. ЕГЭ не дает возможности 
определить мотивационную готовность абитуриента, личностную и граж-
данскую зрелость, обдуманность профессионального выбора, выявить 
степень умения мыслить и решать неформальные творческие задачи. 

Проблем профессиональной ориентации учащихся в нашей стране 
действительно много, и их обсуждение может стать отдельной темой, но 
нам интересно сравнить российские подходы к профориентации с зару-
бежной практикой организации профессионального самоопределения мо-
лодежи. Анализ опыта других стран актуален еще и потому, что загра-
ничные модели периодически «примеряются» системой отечественного 
профессионального образования. 

Впервые как самостоятельное понятие профориентация появилась 
в Соединенных Штатах Америки в начале двадцатого века. Основопо-
ложником данной деятельности считают американского исследователя 
Френка Парсонса, применившего научный подход к избранию профессии 
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и создавшего в 1908 г. в Бостоне «Бюро по выбору профессий». Работа 
Парсонса «Выбор профессии» вышла в 1909 г., уже после смерти автора, 
и стала настольной книгой американских профориентаторов [18]. Термин 
«талант-ориентированный подход» («talent-matching approach»), а также 
концепция профориентации «черта – фактор» также принадлежат этому 
автору. 

Сейчас в школах США действует консультативная психолого-педа-
гогическая служба «Гайденс», плотно опекающая учащихся в процессе их 
выбора специальности. «Гайденс» содействует старшеклассникам по не-
скольким направлениям: помогает подобрать учебную программу, опре-
делиться с будущей профессией и выделить личностные особенности ин-
дивида для их интенсивного развития. Научным базисом профориента-
ционной системы «Гайденс» является прагматическая педагогика, т. е. 
«обучение посредством деяния». 

Система профориентации в США децентрализована и имеет множе-
ство организационных схем. Согласно закону от 1981 г. профконсульти-
рование учащихся идет на протяжении всего времени обучения, На каж-
дого ученика консультантом заводится досье, которое, по окончании 
школы, передается в службу занятости [8, с. 66]. 

В последнее время в Штатах понятие «профессия» все чаще заменя-
ется словом «карьера» [4, с. 104]. Для выпускников американских школ 
наряду с уровнем оплаты труда важен интерес к работе и возможность 
личностного развития. В этой связи в школах появились и эффективно 
используются образовательные программы «Академия Х» и «От школы 
к работе», нацеленные на адаптацию выпускников к взрослой жизни. 

Активно действуют и центры по трудоустройству, причем как госу-
дарственные, так и частные, в которых можно получить информацию по 
вакансиям на рынке труда, пройти профтестирование и даже взять на-
правление на работу. 

В Канаде тоже создана многоуровневая система содействия в про-
фессиональном самоопределении учащихся, активно использующая ин-
новационные принципы. Профориентация начинается в раннем подро-
стковом возрасте, но не ограничивается только школой – она разнообраз-
на и по форме, и по видам. Основная работа ведется в специальных уч-
реждениях – Центрах содействия найму (ЦСН). Это подразделения обще-
национальной государственной службы. Через взаимодействие с инфор-
мационными отделами ЦСН, которых по Канаде открыто более 400, 
школьники, достигшие возраста 13–14 лет, могут приобрести сведения 
о вакансиях на рынке труда, пройти психологическую диагностику и по-
лучить консультации специалистов-профориентологов. Канадское прави-
тельство выделяет специальные гранты и финансирует программы ЦСН 
по временному трудоустройству молодежи, в рамках которых с апреля по 
сентябрь (т. е. в период, приуроченный к каникулам) учащиеся могут по-
пробовать себя в роли специалиста той или иной отрасли. 
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Кроме ЦСН, в Канаде продуктивно функционируют так называе-
мые центры выбора, где школьники могут получить информацию о более 
чем четырех тысячах профессий, требованиях к ним, возможностях карь-
ерного роста, спросе на рынке труда на данных специалистов. 

Школа также помогает учащимся в выборе профессии. Регулярно 
организуются встречи старшеклассников с представителями различных 
профессий, проводятся презентации университетов и колледжей. На осо-
бых уроках, имеющих название «планирование карьеры», детей учат, как 
правильно пользоваться сайтами интересующих вузов и колледжей, что 
необходимо указать в заявлении абитуриента, как грамотно составлять 
портфолио и даже как вести себя на собеседовании [16]. Так же, как 
и российские школьники, канадские старшеклассники могут углубленно 
изучать определенный перечень предметов, которые потребуются им 
в дальнейшем для поступления в высшие учебные заведения. Результаты 
экзаменов в авторитетных школах по некоторым из этих предметов могут 
потом засчитываться вузами и колледжами в качестве показателей всту-
пительного испытания. 

В Израиле существуют четыре типа школ: государственные светские, 
в которых учится большинство детей; государственно-религиозные (их при-
мерно 5%), где соблюдаются еврейские традиции и проводится углубленное 
изучение иудаизма; арабские, ведущие обучение на арабском языке и боль-
шое внимание уделяющие истории арабов, их культуре и религии; и частные 
школы [14]. В большинстве средних школ, кроме общеобразовательной про-
граммы, введены специальные курсы по профессиональной ориентации. 
Наряду с общеобразовательными действуют профессионально-специализи-
рованные школы. Вся система израильского школьного образования органи-
зована по профориентационному принципу, и выбор определенной школы, 
по сути, является выбором будущей профессии. 

Технические школы в Израиле дают профессиональную подготовку 
на трех уровнях: после первого уровня выпускник может продолжить 
учебу в высших учебных заведениях; после второго – получить диплом 
о профессиональном образовании; после третьего – приобрести углублен-
ные практические профессиональные навыки. 

Сельскохозяйственные школы, при которых, как правило, сущест-
вуют интернаты, сочетают изучение общеобразовательных предметов 
с обучением по агрономическим дисциплинам. 

Военные училища ведут подготовку будущих кадровых офицеров 
и технических специалистов для нужд армии и обороны Израиля. Это 
также школы-интернаты, в которые для подготовки кадровых офицеров 
принимают юношей, а на курс подготовки технических специалистов – 
юношей и девушек. 

Особым видом гимназий являются иешивы, сочетающие светское 
образование с углубленным религиозным воспитанием. Обучение здесь 
разделено для юношей и девушек. 
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Для перевода в профессиональную специализированную школу, что 
обычно происходит в Израиле на третьей ступени школьного образования 
(тихон), учащийся должен пройти психологическое тестирование, опреде-
ляющее умственные способности, знания по английскому языку и мате-
матике. По итогам тестирования даются рекомендации психолога для 
дальнейшего профессионального и личностного развития. 

Согласно израильскому закону о среднем образовании, дети, не по-
сещающие школу, обязаны получить образование в вечерней школе, где 
должны освоить определенную специальность. Программы вечернего обу-
чения разработаны и реализуются совместно с Министерством труда. 
Продолжительность обучения в вечерних школах составляет от трех до 
четырех лет, при этом первые два года занятия проводятся в течение 
всей недели, а на старших курсах – три дня в неделю. В остальные дни 
предусмотрена работа по избранной специальности: повар, слесарь, па-
рикмахер и т. п. [14]. 

Теперь обратимся к опыту Европы, где систематическая работа по 
профориентации началась с деятельности первого кабинета профориен-
тации в Страсбурге в 1903 г. 

Европейским лидером в области профориентации по праву можно 
считать Францию. В этой стране система помощи в профессиональном 
самоопределении молодежи создана на государственном уровне и контро-
лируется тремя министерствами – образования, труда и здравоохранения 
[15, с. 101]. Основой построения профориентационной работы является 
информация о возможностях выбора рода занятий. Осведомление юных 
граждан обеспечивает Национальное бюро информации по образованию 
и профессии (Office national d’information sur les enseignements et les 
professions – ONISEP), являющееся структурой Министерства образования 
Франции. 

Во Франции широко распространена сеть специализированных 
центров профориентации (более 500 по стране [5, с. 86]), которые интег-
рированы в своей работе с ассоциациями родителей, профсоюзами, бир-
жами труда и иными государственными и частными структурами, ре-
шающими проблемы занятости населения. В штате таких центров состоят 
высококвалифицированные специалисты – советники по профориента-
ции, получившие специальное профильное образование в ведущих вузах 
страны. Они обладают достаточно большими правами и могут направлять 
молодых людей на обучение в соответствии с их интересами и способнос-
тями в те отрасли экономики, где наблюдается кадровый дефицит. 

В Великобритании, как и в США, функционирование профориента-
ционной сферы регламентируется специальным законом 1973 г., в кото-
ром указывается, что такая работа должна сопровождать учащихся на 
всех этапах обучения [6, с. 100]. Агентства профессиональной ориента-
ции, чью деятельность организуют сертифицированные профсоветники, 
включены в систему регулирования рынка труда. Серьезное участие 
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в профессиональном самоопределении старшеклассников принимают 
и школы: в программах старших классов предусмотрены обязательные 
специальные уроки по выбору профессии. При школах создаются учебные 
производственные или обслуживающие предприятия, где учащиеся овла-
девают профессиональными компетенциями и проходят первые стадии 
профессиональной адаптации. 

В Германии профориентация обучающихся ведется путем опросов, 
тестов, консультаций, совместных мероприятий с организациями родите-
лей. Особенность состоит в том, что каждый ребенок заполняет рабочую 
тетрадь, где указывает общую информацию о семье, личных интересах, 
склонностях, предварительных профессиональных намерениях. Рабочая 
тетрадь вместе с дополнительными данными об успеваемости, результа-
тами освидетельствований и итогами тестирования служит основой для 
профконсультаций. В случае необходимости профконсультант может 
прибегнуть к помощи медицинской и психологической служб, распола-
гающих необходимыми специалистами [11]. 

Трудоустройство населения – монопольная функция Федерального 
института занятости Германии. На законодательном уровне запрещена 
организация частных агентств занятости; школы также не имеют права 
заниматься профессиональным устройством выпускников. По сути, 
в стране на государственном уровне объединены функции профориента-
ции и трудоустройства. 

Еще одной интересной европейской системой профориентации яв-
ляется шведская модель [7, с. 71]. Она отличается высокой степенью гос-
регулирования, тесной связью между профориентационной деятельно-
стью и удовлетворением потребностей рынка труда. В системе образова-
ния введена специальная программа «Куда шагать по жизненной лестни-
це», комплексно охватывающая все аспекты профориентационной рабо-
ты, начиная с диагностики и заканчивая выбором профессии. В школах 
Швеции нет профсоветников или профконсультантов, эта миссия возла-
гается на учителей-предметников, что сближает шведскую модель проф-
ориентации с российской. 

Пожалуй, самой демократичной в Европе является система образо-
вания и профориентации Дании. Она основывается на концепции от-
крытого молодежного образования, исповедует ценности и соблюдает 
традиции неформального образования, которое существует в этом госу-
дарстве уже много лет. Значительное внимание уделяется практической 
деятельности старшеклассников, участию их в различных волонтерских 
проектах, социальной работе. Программа открытого молодежного образо-
вания не имеет четко установленных сроков, занятия начинаются по ме-
ре формирования групп и осуществляются на базе одного из 460 образо-
вательных учреждений, получивших соответствующую аккредитацию 
министерства образования. Учебный год длится не менее 40 недель, учеб-
ная неделя составляет 35 часов, включая время для самоподготовки. В со-
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ответствии с интересами и потребностями учащегося профконсультант 
разрабатывает индивидуальную траекторию обучения, которая утвер-
ждается Объединенным советом открытого молодежного образования – 
институтом, учрежденным министерством и являющимся, во-первых, свя-
зующим звеном между аккредитованными учебными заведениями, во-вто-
рых, информационным центром для общественности. По окончании обу-
чения выпускникам выдаются дипломы со сведениями о полученном об-
разовании и успеваемости, а также рекомендательные письма для даль-
нейшего продолжения учебы или начала трудовой деятельности [13]. 

Наряду с открытым молодежным образованием в Дании существу-
ют так называемые коммунальные (молодежные) школы (The Municipal 
Youthschool – Ungdomsskolen), обеспечивающие сопровождение молодых 
людей от общеобразовательной школы до профессионально-технических 
учебных заведений и производства. 

В целом в Европе проводится политика профориентации в течение 
всей жизни. Специально созданная сеть European Lifelong Guidance Policy 
Network (ELGPN) содействует развитию сотрудничества стран Европей-
ского союза (ЕС) в области непрерывной профориентации и поддержива-
ет создание соответствующих национальных и региональных структур 
в сфере образования и занятости [3, с. 25]. Сеть объединяет более 
200 членов и наблюдателей из 31 страны. Членами данной организации 
был проведен анализ сходств и различий политики и практики профори-
ентации в государствах ЕС. Как показало исследование, благодаря струк-
турированному диалогу страны, входящие в ELGPN, могут, сохраняя 
культурные различия, реализовывать общие цели [17]. В интересах обуче-
ния в течение всей жизни и устойчивой занятости ELGPN сотрудничает 
с Международным центром по развитию карьеры (International Centre for 
Career Development and Public Policy – ICCDPP), инициируя, например, 
представляющие взаимный интерес совместные проекты по междуна-
родному обмену знаниями и опытом в области профориентации. 

Любопытна практика профориентационной работы в Азии. Так, 
в Японии, в отличие от европейских моделей, данная деятельность сосре-
доточена в средней школе. Идеология профориентации строится на тео-
рии С. Фукуямы и его диагностическом методе «человек – профессия», ко-
торые были разработаны во второй половине ХХ века в ходе радикальных 
реформ японской школы [9]. 

Кроме школы, японские старшеклассники учатся на подготовитель-
ных курсах «Дзюку», существующих на платной основе и организующих 
занятия в вечернее время 2–3 раза в неделю. Дзюку, или «школа мастер-
ства», по сути, выступает как репетиторская структура, где учащиеся за-
крепляют пройденный материал и получают дополнительные знания по 
выбранным предметам. В настоящее время эти курсы получили широкое 
распространение: если раньше их посещали только школьники, готовя-
щиеся к поступлению в престижный университет, то сейчас в них полу-
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чают дополнительное образование даже учащиеся, собирающиеся про-
должить образование в рядовых колледжах. 

Суровые тестовые экзамены по окончании средней ступени обще-
образовательной школы, оцениваемые, как и в России, по 100-балльной 
шкале, ранжируют японских старшеклассников: лучшие продолжают по-
лучать академическое образование в старшем звене ведущих школ и гото-
вятся к поступлению в вуз; «середнячки» выбирают технические колледжи 
или профтехучилища; учащиеся, показавшие плохие результаты, идут 
в низкорейтинговые школы, специализирующиеся, например, на домо-
водстве или сельском хозяйстве, без перспектив высшего и даже среднего 
технического образования. 

В Японии система профориентации прочно интегрирована в про-
цесс школьного образования и активно используется уже в младшей шко-
ле. Философия выбора профессии связана с глубоким самоанализом 
школьника и определением им всего жизненного пути. 

В Китае профориентационная работа во многом ориентирована на 
подготовку учащихся к продолжению обучения за рубежом, в том числе в ву-
зах России [10]. В школах практически повсеместно открыты иностранные 
отделения, делающие упор на изучение английского и других иностранных 
языков. Зарубежная ориентированность китайских школьников обусловле-
на, прежде всего, дефицитом мест в высших учебных заведениях страны 
и высокими требованиями к абитуриентам при поступлении. 

Китайскую систему образования часто определяют как прагматиче-
скую и селективную. Вероятность перейти на более высокие ступени об-
разования для «среднего» молодого человека здесь невелика, этой возмож-
ностью обладают лишь немногие способные ученики. Поступление в вуз – 
серьезное достижение для выпускника средней школы: конкурс в некото-
рые университеты достигает 200–300 человек на место. При этом дейст-
вительно талантливые молодые люди пользуются всевозможными льгота-
ми при восхождении по образовательной «лестнице» – государственными 
стипендиями, субсидиями предприятий, организаций и т. п. 

Среди прочего в Китае распространено обучение школьников ква-
лифицированными рабочими предприятий. Они учат детей основам ра-
бочих профессий. Эти умения и навыки необходимы учащимся для полу-
чения рабочих мест на предприятиях. 

В Сингапуре после обретения страной независимости в 1959 г. сис-
тема образования и профориентации (path dependence) приобрела свои 
неповторимые черты. Серьезные изменения были произведены в сфере 
профессионального образования. Традиционно профессиональное обра-
зование в этой небольшой стране получали наименее обеспеченные и на-
именее академически способные группы населения. В обществе бытовало 
стереотипное представление, что данное образование – это удел неудач-
ников, тех, кто не был успешен в школе. Формированию стереотипа спо-
собствовала и конфуцианская культура, которая веками создавала 
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имидж образованного человека как государственного чиновника или ад-
министративного (офисного) служащего. Министерство образования пред-
приняло ряд мер по повышению престижа профобразования. Во-первых, 
из разрозненных учебных учреждений в 1992 г. был создан Институт тех-
нического образования; во-вторых, для популяризации технических спе-
циальностей стали применятся маркетинговые технологии; в-третьих, 
в средствах массовой информации начали активно распространяться 
«истории успеха» выпускников Института технического образования. Ре-
зультат – значительное увеличение численности студентов технических 
специальностей [1]. 

Направленность на будущий профессиональный выбор осуществля-
ется уже по завершении среднего звена общеобразовательных школ Син-
гапура. При переходе на старшую ступень учащиеся разделяются по спо-
собностям на три потока: средне успевающие, проявляющие особые успе-
хи и исключительные (самые талантливые). Обучение каждой категории 
школьников имеет разную интенсивность и продолжительность, т. е. 
старшеклассники становятся обладателями различных карьерных и про-
фессиональных перспектив. 

Организация последовательной цепочки «школа – вуз (колледж) – 
место трудоустройства» является частью государственной политики Син-
гапура и осуществляется под девизом «Thinking Schools, Learning Nation» 
(TSLN) – «Мыслящая школа, учащаяся нация». Базовая декларируемая 
идея – всеобщее и непрерывное образование для граждан в зависимости 
от их способностей, а также мотивация к постоянному получению новых 
профессиональных знаний, умений и навыков в соответствии с актуаль-
ными запросами рынка труда. 

Во многом похожа на европейскую индийская система образования 
и профессиональной ориентации молодежи, однако она имеет и ряд осо-
бенностей, возникших как под влиянием британской колониальной поли-
тики, так и обусловленных кастовой структурой общества [12, с. 187]. Го-
сударственная система профориентации в Индии является частью дея-
тельности Национального совета исследований в области образования 
и подготовки кадров National Council of Educational Research and Training 
(NCERT). Основная задача NCERT – консультирование центрального прави-
тельства и руководства отдельных штатов по вопросам развития школьно-
го образования. Наряду с NCERT вопросами профориентации молодежи на 
государственном уровне занимается Национальный институт развития мо-
лодежи им. Р. Ганди (Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development – 
RGNIYD). Обе указанные структуры занимаются формированием молодеж-
ной политики и развитием образования в целом, тогда как оказание помо-
щи в профессиональном самоопределении старшеклассников хотя и входит 
в их полномочия, но не является приоритетом. 

Государственное регулирование в Индии охватывает и професси-
онально-техническое образование, которое контролируется Министерст-
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вом развития человеческих ресурсов (Ministry of Human Resource Develop-
ment – MHRD). Министерство инспектирует профессионально-техничес-
кие курсы, читаемые в 11-х и 12-х классах школ, входящих в Централь-
ный Совет по среднему образованию (Central Board of Secondary 
Education – CBSE). От школ требуется соответствие содержания и струк-
туры курсов централизованной программе «Профессионализация средне-
го образовании». Данные курсы имеют двухлетнюю продолжительность 
и охватывают несколько направлений подготовки: молочное хозяйство, 
сельскохозяйственная техника и оборудование (сельское хозяйство), бух-
галтерский учет и аудит (бизнес и коммерция), электротехника, конди-
ционирование воздуха и охлаждение (техника и технология), X-Ray техника, 
красота и здоровье (здравоохранение и медицина), сохранение фруктов 
и овощей, питание и управление [2]. 

Большой вклад в профориентационную работу с индийской моло-
дежью вносят неправительственные организации и фонды. В стране их 
насчитывается более трех тысяч, наиболее известные и крупные среди 
них – Индийская ассоциация по развитию карьеры (India Career 
Development Association – ICDA) и Индийская ассоциация профориента-
ции и планирования жизнедеятельности (Indian Association for Career and 
Livelihood Planning – IACLP). Основная задача таких структур состоит 
в поиске и отборе талантливой молодежи для продолжения обучения 
в колледжах и университетах внутри страны и за рубежом. При этом ча-
стные профориентационные центры и фонды не нацелены на взаимодей-
ствие со всеми школьниками, а сосредоточены на работе с избранными 
учащимися, проявившими особые способности и продемонстрировавши-
ми высокие достижения. 

Анализируя деятельность профориентационных систем различных 
стран, мы обнаружили интересную закономерность: чем выше в государ-
стве уровень дохода на душу населения, тем большее влияние оно оказы-
вает на профориентационную политику. 

Развитые страны уделяют повышенное внимание личности учаще-
гося, детально мониторят его склонности и способности, привлекают 
серьезные материальные и педагогические ресурсы для полноценной са-
мореализации молодых людей, которым даже позволяется на определен-
ном этапе жизни «паразитировать» на теле социума, пока они полностью 
не самоопределились. Сильная экономика может позволить себе прово-
дить профориентационную политику, основываясь прежде всего на инте-
ресах индивида. В развитых странах, как правило, и спектр профессио-
нального выбора насыщеннее: наряду с производственными специально-
стями распространены, а то и превалируют сервисные и обслуживающие 
направления деятельности. Встречаются и экзотические профессии, та-
кие, например, как «собачий психолог» или «охотник за привидениями». 
Прямая привязка обучения к дальнейшей трудовой деятельности присут-
ствует не всегда, а профориентация молодого человека исповедует прин-
цип «лишь бы стал полноценным членом общества». 
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Иная картина в развивающихся странах. Профориентационная де-
ятельность в них жестко увязана с интересами экономики и потребностя-
ми рынка труда, поскольку дефицита неквалифицированных трудовых 
кадров здесь, как правило, нет, а появляющиеся новые производства 
требуют специалистов конкретных направлений с четко сформирован-
ными знаниями, умениями и навыками. В этой связи и профориентаци-
онная работа построена линейно: способен молодой человек освоить оп-
ределенные компетенции, значит, займет свое положение в трудовой 
и социальной иерархии, а все неспособные пополнят число низкоквали-
фицированных рабочих, занимающихся, по сути, обеспечением собствен-
ного пропитания. Интересы личности в странах с развивающейся эконо-
микой отодвинуты на второй план и если учитываются, то как дополне-
ние к повышению эффективности труда. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что как в развитых, так 
и в развивающихся странах ключевое место в профориентационной дея-
тельности и обучении квалифицированных специалистов занимает язы-
ковая подготовка. Это обусловлено в первую очередь созданием высоко-
технологичных производств на базе транснациональных компаний, а так-
же невозможностью карьерного и профессионального роста без изучения 
опыта работы зарубежных коллег и конкурентов. Глобализация мировой 
экономики накладывает свой отпечаток на процесс профессионального 
самоопределения: молодые люди чаще стремятся получить профессию, 
востребованную в большинстве развитых стран, что обеспечит им не 
только достойный заработок, но и возможность трудовой миграции в быс-
тро меняющихся условиях международного рынка труда. 

Есть и еще одна закономерность, выявленная нами при сравнении 
особенностей систем профориентации в странах с различным уровнем 
экономического развития. Она касается времени начала знакомства де-
тей с миром профессий и момента их окончательного самоопределения. 
В развитых государствах элементы профориентации обычно включены 
уже в программу младшей школы, тогда как итоговый выбор трудового 
поприща отложен до завершения старшей ступени обучения, причем 
предусмотрена возможность смены направления профессиональной под-
готовки в случае обнаружения несоответствия качеств индивида перво-
начально избранному профилю занятости. В развивающихся странах, 
напротив, отмечается более ранняя фиксация профессиональных пред-
почтений (в период окончания основной школы) и менее гибкое отноше-
ние к неудачному выбору специальности молодым человеком. 

Объединяет зарубежные схемы профориентационной работы орга-
низация непрерывного, длящегося на протяжении всего школьного обу-
чения, наблюдения за достижениями, склонностями и увлечениями детей, 
составление их портфолио и учет всех этих сведений при профконсульти-
ровании и отборе абитуриентов для продолжения профессионального 
обучения в колледжах или вузах. В России же, увы, при поступлении в по-
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давляющее большинство вузов рассматривается только результат ЕГЭ, 
что часто отрицательно отражается на судьбе молодого человека в плане 
выбора будущей специальности: куда хватило баллов по выбранным 
предметам, туда и поступил. 

Конечно, деятельность, способствующая профессиональному само-
определению молодых людей, может в разных странах обладать своей 
спецификой: например, испытывать серьезную религиозную (как в Изра-
иле), расовую (как в США) или кастовую (как в Индии) нагрузку. Но об-
щей является потребность экономик в высококлассных специалистах на 
основе отбора учащихся, способных к освоению сложных наукоемких 
технологий, имеющих явный потенциал профессионального роста и лич-
ностного развития. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. В. Л. Савиных 
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