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Процесс профессионального самоопределения охватывает 
длительный период жизни человека – от появления зачатков про-
фессиональных интересов и склонностей в детском возрасте до 
окончательного утверждения в выбранной области профессио-
нальной деятельности в годы взрослости. На протяжении этого 
периода происходит не только собственно профессиональное, но 
и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение лично-
сти. На личность воздействует столь широкий спектр различных, 
нередко противоположных по направленности факторов внешней 
среды, что только при условии активного освоения и осмысления 
всех этих влияний возможен выбор профессионального и жизнен-
ного пути, соответствующий потребностям и интересам личности 
[1]. 

Обращаясь к современному положению дел в области про-
фессионального самоопределения молодежи, исследователи под-
черкивают многомерность и многоступенчатость этого процесса, 
в котором выделяются несколько аспектов, связанных с задачами 
общества, которые оно выдвигает перед формирующейся лично-
стью; с процессом формирования индивидуального стиля жизни, 
частью которого является профессиональная деятельность; с при-
нятием решений, в которых должен быть установлен баланс лич-
ных предпочтений и склонностей и потребностей существующей 
системы разделения труда. Оценивая ситуацию выбора профессии, 
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следует учитывать тот существенный момент, что сам по себе вы-
бор – это решение, затрагивающее лишь ближайшую жизненную 
перспективу школьника. Он может быть осуществлен как с уче-
том, так и без учета отдаленных последствий принятого решения. 
В последнем случае выбор профессии как достаточно конкретный 
жизненный план не будет опосредован отдаленными жизненными 
целями. А следовательно, как только этот план реализуется, вновь 
возникнет ситуация жизненной неопределенности, в которой юно-
ша или девушка, избравшие ту или иную профессию, будут на-
ходиться в положении человека, обладающего весьма сложным 
и ценным «инструментом», но не представляющим себе, для чего 
он ему нужен и как с его помощью добиться жизненного успеха. 
Не случайно наиболее высокая доля неудовлетворенных профес-
сией и предполагающих сменить ее наблюдается среди студентов 
первых курсов и молодых рабочих с минимальным стажем работы 
на производстве [2].

Слишком часто фактором выбора профессии становится «слу-
чай» – близость работы к дому, пример товарища, уверенного 
в правильности единственного выбора, настоятельные рекоменда-
ции родителей, имеющих возможность помочь овладеть опреде-
ленной профессией, возможность получить жилье или прописку 
в городе и т. п.

Необходимо, чтобы при выборе профессии молодой человек 
исходил не только из ближайшей перспективы, но обязательно 
согласовывал ее с отдаленными жизненными целями, которые 
могли бы быть реализованы благодаря труду в избранной сфере 
профессиональной деятельности. В связи с этим в дальнейшем 
мы акцентируем внимание на проблеме согласования ближайшей 
и отдаленной жизненной перспективы, профессиональных планов 
и жизненных целей в различных сферах социальной жизнедея-
тельности.

Значительная часть выпускников средних школ поступает на 
работу вопреки ранее сформированным профессиональным ориен-
тациям, находясь в ситуации стресса, связанного с нереализован-
ностью ближайших жизненных планов. Выбор профессии и места 
работы при этом оказывается, как правило, случайным, в резуль-
тате чего усложняется процесс трудовой адаптации, возрастает те-
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кучесть кадров, снижается дисциплина труда работников данной 
категории. Одна из причин этого – фиксируемая в исследованиях 
одновариантность жизненных планов выпускников средней шко-
лы, не предусматривающих возможные пути профессионального 
самоопределения в случае неудачи при поступлении в вуз. Харак-
терными особенностями профессиональных планов старшекласс-
ников психологи считают «ситуативность» и «жесткость» [1]. Это 
означает, что у значительной части старшеклассников при одно-
значном выборе профессии – весьма неопределенное представле-
ние о его сравнительно отдаленных последствиях. Таким образом, 
проблема несоответствия профессиональных намерений старше-
классников реальной профессиональной структуре могла бы быть 
вполне успешно разрешена, если бы ориентация на высшее обра-
зование не была безусловной доминирующей ценностью, а рас-
сматривалась самими школьниками как одна из возможных линий 
профессиональной деятельности наряду с другими возможностя-
ми, предоставляемыми профессиями, не требующими высшего 
образования. И здесь решение вопроса упирается в проблему фор-
мирования жизненной перспективы. Одно дело, если с конкретной 
профессией, обязательно предусматривающей высшее образова-
ние, связаны основные жизненные ценности и цели человека, тог-
да совершенно оправданно его стремление во что бы то ни стало 
поступить в вуз по конкретной специальности. И совсем другое 
дело, когда высшее образование – самоцель, дань стереотипам, 
прочно утвердившимся в общественном сознании. Тогда ближай-
шие жизненные планы, даже если они реализуются, вступят в не-
минуемое противоречие с долговременными жизненными целями 
и ценностными ориентациями. Уровень образования обязывает ко 
многому, в первую очередь к более сложным и ответственным про-
фессиональным обязанностям, наконец, просто к поддержанию 
определенного культурного образца, ожидаемого окружающими 
от человека, имеющего высшее образование. Не случайно, по дан-
ным социологического исследования, «оценка удовлетворенности 
своим сегодняшним положением у тех, кто делал попытку посту-
пить в вуз, но сорвался и стал работать, не ниже, а выше, чем оцен-
ка у поступивших или окончивших вузы». Вполне правомерно 
предположить в данном случае, что неудовлетворенность людей, 
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реализовавших первоначальные образовательные планы, объясня-
ется тем, что эти планы были изначально оторваны от истинных 
жизненных ценностей, нереализованность которых и приводит 
к низкой оценке своего положения в период профессиональной 
деятельности [3]. В этом и состоит риск развития жизненной пер-
спективы по шаблонам, без учета индивидуальных особенностей 
и долгосрочных жизненных целей. 

Успешность профессионального самоопределения студентов 
часто определяется общностью понимания о профессии с дей-
ствительностью, предъявляемой в процессе получения выбранной 
специальности. Достижение студентами выраженного высокого 
уровня профессионального самоопределения может рассматри-
ваться в качестве одного из признаков их профессиональной и со-
циальной взрослости. И напротив, профессиональная неопределен-
ность указывает на низкую эффективность и несамостоятельность 
студентов в решении будущих профессиональных задач.

Профессиональное самоопределение принято рассматривать 
как выбор и реализацию способа взаимодействия с окружающим 
миром и нахождение смысла в данной деятельности.

Многие исследователи подчеркивают, что профессиональная 
идентичность – продукт длительного личностного и профессио-
нального развития, который появляется на достаточно высоких 
уровнях овладения профессией. Например, Е. П. Ермолаева [4] 
отмечает, что профессиональная идентичность складывается при 
достижении субъектом высокого уровня профессионального ма-
стерства и выступает как устойчивое согласование основных эле-
ментов профессионального процесса.

В зарубежной литературе проблематика профессиональной 
идентичности связана, прежде всего, с профессиональным разви-
тием и социальным контекстом становления профессионала. На-
пример, М. Аргайл еще в середине семидесятых годов прошлого 
века писал о связи профессиональной идентичности с профессио-
нализацией индивида. При этом профессионализация рассматри-
валась как сложный процесс, включающий в себя: профессиональ-
ный тренинг, усвоение стандартов и требований к выполнению 
деятельности, понимание норм поведения в рамках профессио-
нальных групп [5]. Именно взаимодействие с другими членами 
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профессионального сообщества помогает индивиду усваивать точ-
ные профессиональные стандарты, оценивать уровень своего вла-
дения профессией. Подтверждение профессиональных норм по-
могает индивиду поддерживать профессиональную идентичность 
и сохранять на долгое время свой статус. Идентичность в данном 
подходе выступает как близкая к профессиональному статусу ха-
рактеристика, связанная с долговременным профессиональным 
положением.

Профессиональная идентичность студента – это единство 
представлений о самом себе, эмоциональных переживаний и осоз-
нанной активности, связанных с приобретением профессии, на 
основе которого появляется чувство тождественности с самим со-
бой как будущим специалистом. Система представлений о самом 
себе в рамках профессиональной идентичности студента содержит 
представления о себе как о будущем специалисте (принадлежащем 
к определенной профессиональной группе), о своих профессио-
нальных и учебно-профессиональных целях, о своих возможно-
стях по реализации этих целей [6].

Известный исследователь проблем профессионализации 
Е. А. Климов рассматривает профессиональное самоопределение 
как деятельность, принимающую то или иное содержание в за-
висимости от этапа развития человека как субъекта труда. Автор 
выделяет два уровня профессионального самоопределения: гно-
стический – перестройка сознания и самосознания; практиче-
ский – реальные изменения социального статуса человека [7].

Н. С. Пряжников считает, что профессиональное самоопреде-
ление заключается в самостоятельном и осознанном нахождении 
смыслов выбираемой или уже выполняемой работы и всей жизне-
деятельности в конкретной культурно-исторической (социально- 
экономической) ситуации, а также нахождении смысла в самом 
процессе самоопределения. Главным аспектом профессиональ-
ного самоопределения является формирование внутренней готов-
ности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать 
и реализовывать перспективы своего развития (профессиональ-
ного, жизненного и личностного). Формирование этой готовно-
сти выступает в качестве идеальной цели, поскольку в реальности  
достичь ее удается очень редко, но идеалы, по мнению автора,  
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существуют не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы ука-
зывать направления своих стремлений [2].

В отечественной литературе неоднократно обсуждались ре-
зультаты экспериментальных исследований зависимости профес-
сионального самоопределения от таких факторов, как характер 
взаимоотношений учащихся друг с другом и с преподавателями 
(на стадии формирования профессиональных намерений), специ-
фика дидактической системы профессионального обучения (на 
стадии подготовки к избранной профессиональной деятельности), 
характер требований, предъявляемых к работнику, особенности 
сферы межличностных отношений на производстве (на стадии 
вхождения в профессию). Вместе с тем существует острый не-
достаток в исследованиях, представляющих целостную картину 
влияния различных факторов на динамику профессионального 
само определения на всех стадиях профессионального становления 
личности [3].

Недостаток основательной профессиональной направленно-
сти у выпускников не отрицает возможности ее формирования 
в процессе учебы в институте. Поэтому задача учреждения обра-
зования, семьи и общества состоит в том, чтобы выбор профес-
сии оказывался логическим итогом планомерного повышения 
уровня профессиональной направленности, т. е. формирование 
в период обучения и функционирования обучающихся деятель-
ностно-смыслового единства – совпадения ценностно-смысловой 
(формирование жизненных смыслов) и предметно-действенной 
сторон деятельности.

Развитию профессиональной направленности необходима та-
кая организация деятельности учащихся, которая актуализировала 
бы противоречие между требованиями предпочитаемой деятель-
ности и ее личностным смыслом для человека. Удовлетворенность 
выбранной профессией, и, следовательно, успешность в ней, зави-
сит от того, насколько выбранный вид деятельности соответствует 
типу личности.

В соответствии с моделью Д. Сьюпера для эффективного про-
фессионального выбора необходимы: 

 � дифференцированность Я-концепции субъекта профессио-
нального развития; 
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 � доверие к себе; 
 � рациональность решения жизненных задач; 
 � достижение автономии; 
 � ориентация на будущее; 
 � сформированность профессиональных интересов и навыков; 
 � некоторый опыт практической работы [8].
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