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В нашем исследовании педагогическое сопровождение подразумевает орга
низацию исследовательской деятельности старшеклассников, способствующей 
их профессиональной ориентации в УДОД туристско-краеведческого профиля.

В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что научно обоснованная 
организация (с позиций личностно-ориентированного и компетентностного под
ходов) исследовательской деятельности старшеклассников в УДОД туристско- 
краеведческого профиля формирует потребность выбора жизненного и професси
онального пути. Эффективность этого процесса зависит от личностного исследо
вательского опыта старшеклассника, приобретаемого в процессе педагогического 
сопровождения самореализации (профессиональных проб) в походной туристско- 
краеведческой практике, что обусловливает направленность самореализации стар
шеклассников на познавательную, творческую, исследовательскую деятельность.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АННОТАЦИЯ. Раскрыта сущность социально-профессиональных проб. 
Показаны возможности и средства социально-профессионального самооп
ределения в сфере дополнительного образования детей. Проанализирован 
опыт реализации социально-профессиональных проб в системе должност
но-ролевого самоуправления в туристско-краеведческом походе.

The essence o f social-professional tests has been opened. Opportunities and 
means o f socially-professional self-determination in sphere o f additional
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education for children have been. Experience o f realization o f social-professional 
tests in system o f official role self-management in a tourist local region study 
route has been analyzed.

В концепции профильного обучения отмечается, что «реализация идеи про
фильности старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необ
ходимостью совершения ответственного выбора — предварительного самоопре
деления в отношении профилирующего направления собственной деятельнос
ти» [ 1 ]. Современная профориентация в центр своего внимания ставит развитие 
личности. Однако существует немало противоречий, связанных с определением 
и оценкой школьниками своей жизненной перспективы. Это противоречия меж
ду склонностью к профессии и представлением о ее неперспективное™; между 
самооценкой и профессиональным идеалом; между уровнем притязаний и ре
альными возможностями; между особенностями здоровья, характера и требова
ниями, предъявляемыми профессией [2].

Наиболее важной составляющей профориентации являются профессиональ
ные пробы. В. И. Даль трактует пробу «как испытание, всякое действие для 
узнания качества чего-либо, для опыта» [3]. Энциклопедия социологии [4] свя
зывает понятие «проба» с его синонимами «тест» и «эксперимент»: тест (англ, 
test — проба, испытание, проверка, исследование) — удовлетворяющий крите
риям научного познания эмпирико-аналитический метод, представляющий на
ряду с моделированием, многомерными (нелинейными и динамическими) ко
личественными и качественными методами современную проективную и орга
низационную научную методологию. Эксперимент (лат. experimentum — проба, 
опыт) — метод эмпирического познания, при помощи которого в контролируе
мых и управляемых условиях (зачастую специально конструируемых) получа
ют знание относительно связей (чаще всего причинных) между явлениями и 
объектами или обнаруживают новые свойства объектов или явлений.

Теоретической основой проб являются идеи профессора С. Фукуямы (Япо
ния) о том, что профессиональная проба выступает наиболее важным этапом в 
области профессиональной ориентации. В 1992 году он писал: «В процессе 
профессиональных проб учащийся получает опыт той работы, которую он выб
рал, и пытается определить, соответствует ли характер данной работы его спо
собностям и умениям» [5].

По определению ученых, авторов концепции профессионального самоопре
деления молодежи, разработанной под руководством С. Н. Чистяковой, «про
фессиональная проба — это профиспытание или профпроверка, моделирующая 
элементы конкретного вида профессиональной деятельности, способствующая 
сознательному, обоснованному выбору профессии» [6].

В ходе профессиональных проб обучающийся проверяет наличие или отсут
ствие у себя профессионально значимых качеств. Кроме того, эти качества 
формируются только в деятельности, поэтому одной из задач профессиональ
ных проб является создание поля формирования профессионально значимых 
качеств личности. В длительной профессиональной пробе есть некоторый эле
мент профессиональной адаптации. В нормативных и методических документах 
Минобразования РФ последних лет профессиональные пробы рассматриваются 
как элективные курсы, которые имеют предназначение социальных практик.

Исходя из посылки, что основной целью профессиональных проб является 
социально-профессиональное самоопределение обучающихся, мы считаем воз
можным вести речь о социально-профессиональных пробах. Так как пери
од «проектирования будущего» наступает у школьников в возрасте около 
14 лет, требуется вывести обучающегося через образовательные ситуации на
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проживание ситуаций социальных. Это тем более важно, что образ идеального 
будущего формируется под влиянием успешного настоящего. Поэтому необхо
димо, чтобы помимо «академического настоящего» у старшеклассника появил
ся реальный опыт практической деятельности в рамках наиболее общих про
фессиональных направлений. Для этого нужно, чтобы он смог примерить на 
себя не столько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль.

Г. Ю. Малис (1932 г.) отмечал, что «когда подросток выбирает профессию, 
он ориентируется не столько на процесс работы (с ним обычно он подробно и не 
знаком), сколько на весь комплекс социально-бытовых представлений, который 
в его прошлом опыте связан с избранной профессией». Вполне логичен вывод 
автора, согласно которому «профессиональная устремленность по существу сво
ему является социально-профессиональной устремленностью» [7; 8].

Социологи В. В. Водзинская, Г. Е. Зборовский, Л. Н. Коган, В. В. Ксенофон
това, Л. Я. Рубина, М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов, В. Н. Шубкин и др. 
пришли к выводу, что при выборе профессии в процессе реализации професси
ональных проб происходит одновременно и выбор будущего социального поло
жения. Следовательно, профессиональные пробы являются по сути своей соци
ально-профессиональными пробами.

По мнению В. Н. Шубкина, профессиональные склонности можно класси
фицировать как склонности социальные в смысле стремления остаться в рам
ках той или иной социальной группы либо перейти в другую. М. Н. Руткевич и 
В. В. Ксенофонтова считают, что «выбор профессии предполагает и выбор опре
деленного места в системе общественного производства, а тем самым включе
ние в определенную социальную группу общества» [8; 60]. В исследованиях 
Ф. Р. Филиппова отмечается, что «выбор профессии складывается под влиянием 
социальной ориентации индивида, в которой он различает ориентации на соци
альный слой (класс) и на тот или иной трудовой коллектив или учебное заведе
ние» [9; 9].

Ориентация на социальное положение представителей тех или иных про
фессий, по мнению В. А. Матусевича и В. Л. досовского, носит опосредованный 
характер и выражается в форме следующей ориентации: на функциональное 
содержание и условия труда; на социальный статус (престиж профессии); на 
образ, идеал личности (представителя профессии); на образ жизни [10].

Таким образом, выбор профессии, также как и реализацию обучающимися 
профессиональных проб, необходимо рассматривать не только с учетом специ
фических свойств профессии, но и в связи с ориентацией личности на соци
альную группу, слой, класс, то есть на определенное социальное положение.

В своем исследовании мы вводим интегративное понятие «социально-про
фессиональные пробы», в отличие от уже сложившихся иных трактовок, что 
продиктовано рядом причин:

Во-первых, дифференцированные, обусловленные общественным разделени
ем труда социально-профессиональные пробы вполне отвечают целям социаль
но-профессионального самоопределения личности. Тем более, что в информаци
онном сообществе уже исторически сложились до 20 тыс. профессий, специаль
ностей и специализаций, и становящаяся личность в процессе самоопределения 
вынуждена идентифицировать в этой системе свой социальный и профессио
нальный статус.

Во-вторых, каждая профессия, специальность и специализация вписана в 
общую структуру общественной жизни, в систему социума, имеет значимость 
по отношению к общему, к социуму, к ценностной системе сфер общественной 
жизни. Становясь профессионалом в определенной области, личность как бы 
заявляет свою приверженность ценностным установкам данной «референтной

∙I∙
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группы» и индифферентное отношение к иным группам, корпорациям, соци
альным общностям.

В-третьих, исходя из общей логики интеграции профессиональной и соци
альной динамики самоопределения личности, вполне уместно констатировать 
некоторую целостность инструментария для ее достижения —  социально-про
фессиональных пробах.

Итак, под социально-профессиональными пробами мы понимаем проф- 
проверку, испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессио
нальной деятельности и отношений в определенной социальной среде, способ
ствующее сознательному, обоснованному выбору своего профессионального и 
социального статуса. При этом выстраивается достаточно гибкая система, в 
центре которой оказывается сам обучающийся, постоянно находящийся в ситу
ации выбора и проектирования собственного образовательного маршрута.

Решать задачи поддержки социально-профессионального самоопределения 
обучающегося необходимо средствами педагогического сопровождения, в про
цессе которого предпринимаются целенаправленные педагогические действия, 
ориентированные на формирование у подростка умения делать выбор и нести 
за него ответственность. Педагогическое сопровождение обучающихся предпо
лагает необходимость специальной организации их деятельности, включающей: 
получение знаний о себе (образ «Я»); о мире профессионального труда (анализ 
профессиональной деятельности); соотнесение знаний о себе и знаний о про
фессиональной деятельности (профессиональная проба).

Однако в рамках одного общеобразовательного учреждения обучающийся 
имеет ограниченные возможности для реализации профессиональных проб и 
самоопределения. Необходима интеграция общего и дополнительного образова
ния детей (ДОД), так как последнее в большей мере ориентировано на удовлет
ворение индивидуальных потребностей, развитие мотивации к познанию и твор
честву обучающихся и, как показывает социально-педагогическая практика, 
становится все более, и более востребованным, значимым компонентом систе
мы российского образования. Специально организованная деятельность (само
деятельность) обучающихся в учреждениях дополнительного образования де
тей (УДОД) способствует развитию склонностей, творческих способностей, ин
дивидуальных интересов, социальному и профессиональному самоопределению.

Наиболее широкие возможности для выбора дальнейшего жизненного пути 
предоставляют туристско-краеведческие объединения ДОД, где одной из самых 
эффективных форм деятельности является туристско-краеведческий поход (ТКП). 
В ходе организации и проведения ТКП (по А. А. Остапцу-Свешникову —  тури
стско-краеведческого цикла ТКЦ) каждый его участник многократно имеет воз
можность реализовать как социальные, так и профессиональные пробы [11].

Туристско-краеведческая деятельность (ТКД), как феномен разносторонне
го развития, образования и воспитания подрастающего поколения, дает возмож
ность осуществлять социально-профессиональные пробы в каждой из пяти сфер 
профессиональной деятельности: человек —  человек (Ч-Ч), человек —  техника 
(Ч-Т), человек —  знаковая система (Ч-З), человек —  природа (Ч-Пр), чело
век —  художественный образ (Ч-Хо). В ТКЦ это, например: командир, медик, 
корреспондент —  в сфере Ч-Ч; заведующий снаряжением, ремонтный мастер, 
лоцман —  в сфере Ч-Т; казначей, летописец, штурман, топограф, историк, хро
нометрист —  в сфере Ч-З; метеоролог, эколог, гидролог, геолог —  в сфере 
Ч-Пр; фотограф, видеооператор, летописец —  в сфере Ч-Хо.

В процессе реализации социально-профессиональных проб средствами ТКД 
в ДОД решаются следующие задачи:

• даются базовые сведения о сфере профессиональной деятельности;
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• определяется уровень готовности обучающихся к выполнению социально
профессиональных проб;

• создаются условия для качественного выполнения проб;
• обеспечиваются тренинги взаимоотношений в конкретной разновозраст

ной социальной группе, в условиях автономного жизнеобеспечения в природ
ной среде;

• анализируется успешность выполнения пробы и сформированность про
фессионально значимых качеств;

• определяется уровень социально-профессионального самоопределения.
Реализация пробы предполагает три последовательных этапа: подготови

тельный, практический и аналитический, которые соответствуют трем эта
пам ТКЦ: подготовка, проведение и подведение итогов похода (экспедиции). 
Соответствие этапов ТКЦ по временным параметрам достаточно условно. Так, 
практический этап проб, например, нередко проходит как во время подготов
ки, так и непосредственно в ходе проведения путешествия.

На подготовительном этапе реализации проб выделяют две части: диагно
стическую и обучающую. Первая содержит общую и специальную диагностику. 
Вторая включает приобретение теоретических знаний, а также практических 
навыков. Практический этап предполагает выполнение проб-заданий трех на
правлений (технологического, ситуативного и функционального) и трех уров
ней сложности. Аналитический этап включает оценку результатов проб и 
индивидуальных особенностей обучающихся, что позволяет наметить выбор со
циально-профессиональной пробы в следующем цикле путешествий.

Цель диагностической части подготовительного этапа — выявление направ
ленности профессионально важных качеств для конкретной сферы ТКД. Целью 
обучающей части подготовительного этапа является приобретение основных 
сведений о предстоящей деятельности и приобретение практических знаний и 
навыков (работа с литературой по профилю краеведческих «должностей», тури
стско-бытовые навыки самообслуживания, самоуправление, туристская техни
ка и т. п.).

Практический этап проб содержит три компонента: технологический, ситу
ативный и функциональный, которые подразделяются, в свою очередь, по трем 
уровням сложности. Технологический компонент характеризует операционную 
сторону профессии и способствует выявлению уровня овладения определенны
ми профессиональными умениями: приготовление пищи, ориентирование на 
местности, обустройство бивака, оказание доврачебной помощи, исследователь
ская деятельность и др.

Ситуационный компонент воспроизводит содержательную сторону профес
сии и определяет последовательность предметно-логических действий на осно
ве накопленного опыта и приобретенных знаний: действия в экстремальных 
ситуациях, опытно-экспериментальная работа в ТКЦ, сбор краеведческих мате
риалов и т. д.

Функциональный компонент направлен на моделирование профессиональ
ной деятельности в целом и характеризует ее структурно-функциональную, 
динамическую сторону: анимация досуга на дневке, разработка способа пре
одоления естественного препятствия, планирование графика движения группы, 
составление меню-раскладки и т. п.

Практический этап пробы состоит из заданий трех степеней сложности: тре
бующих первичных профессиональных умений на уровне исполнителя; носящих 
исполнительско-творческий характер; предполагающих самостоятельное плани
рованию деятельности. Степень сложности пробы по уровню педагогического 
сопровождения также делят на 3 группы: задания по образцу «сделай, как я»;
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с использованием стандартных схем и алгоритмов; задания по самостоятельному 
планированию деятельности обучающегося.

Одним из важных принципов ДОД туристско-краеведческого профиля яв
ляется принцип цикличности и развития по гносеологической спирали. В мно
гократно повторяющихся ТКЦ обучающиеся имеют возможность несколько раз 
«примерить на себя» ту или иную профессию, причем в следующем цикле на 
более сложном и более ответственном уровне [12].

Последовательность осуществления социально-профессиональных проб регу
лируется так, чтобы они относились к разным сферам профессиональной дея
тельности (Ч-Ч, Ч-Т, Ч-З, Ч-Пр, Ч-Хо). В результате каждый участник походной 
группы испытывает себя во всех 5 видах практической ТКД и может максималь
но соотнести свои индивидуальные возможности, психолого-физиологические 
способности и социальные потребности с особенностями каждой из профессио
нальных сфер туризма и краеведения.

Нами была разработана модель системы должностно-ролевого самоуправле
ния в ТКЦ как формы реализации социально-профессиональных проб УДОД. 
Под должностно-ролевым самоуправлением нами понимается такая форма орга
низации жизнедеятельности туристского разновозрастного коллектива, которая 
обеспечивает развитие самостоятельности в принятии и реализации решений на 
основе компетенций, приобретенных в процессе деятельности, соответствующей 
конкретной ролевой позиции или походной должности, способствующей социаль
но-профессиональному самоопределению личности. Эта система предполагает 
распределение между всеми членами походного коллектива постоянных и вре
менных обязанностей (поручений). Непосредственно в ТКД происходит ознаком
ление, овладение и исполнение туристских и краеведческих, исследовательских 
и творческих, управленческих и исполнительских, а также хозяйственных (по 
самообслуживанию и обеспечению жизнедеятельности группы в автономных 
походных условиях) должностей, соответствующих сферам профессиональной 
деятельности и различным видам социальных взаимоотношений.

В Институте технологии туризма (г. Пушкино) была разработана и апроби
рована программа реализации социально-профессиональных проб обучающи
мися в объединениях ДОД туристско-краеведческой направленности. Основ
ной целью программы было выявление и развитие у обучающихся профессио
нально значимых качеств, формирование базовых компетенций, способствующих 
социально-профессиональному, жизненному и личностному самоопределению. 
В результате реализации программы у обучающихся развиваются такие каче
ства, как целеполагание, планирование деятельности, рефлексия, способность 
контролировать и оценивать ход и результаты деятельности, творческая актив
ность.

Результаты нашего исследования доложены и обсуждены в Институте тех
нологии туризма, на международных, всероссийских и региональных научно- 
практических конференциях, на заседаниях Московского областного отделения 
Московской Международной академии детско-юношеского туризма и краеве
дения, а также в лаборатории дополнительного образования Центра общих про
блем среднего образования Института содержания и методов обучения РАО 
(2000-2007 гг.).

Система должностно-ролевого самоуправления внедрена в процесс ДОД 
клуба «Подмосковье» Института технологии туризма и объединении туристско- 
краеведческого профиля муниципального УДОД «Центр детского творчества 
Пушкинского района Московской области».

Исследование показало, что реализация социально-профессиональных проб 
средствами туристско-краеведческой деятельности дает положительный результат
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при условии их организации через систему должностно-ролевого самоуправле
ния в туристско-краеведческом походе.
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