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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 
А. А. Костырева  

 

В данной работе рассматриваются различные взгляды и подходы к понятию 
«профессиональное самоопределение», в том числе рассматривается процесс профессионального 
самоопределения как часть процесса самоопределения, анализируются работы отечественных и 
зарубежных исследователей-психологов по данной проблеме. Цель данной статьи – раскрыть 
вопросы становления профессионального самоопределения у старшеклассников. Автором 
предлагается структура профессионального самоопределения учеников старших классов с учетом 
особенностей позднего подросткового возраста, приводится описание методов 
профориентационной работы за рубежом, а также предлагается собственный вариант мероприятий, 
направленных на помощь ученикам старших классов в профессиональном самоопределении. 
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На протяжении жизненного пути перед 

личностью постоянно возникают ситуации, 
которые требуют от нее принятия решения о 
выборе профессии, определения своего отно-
шения к различным специальностям, анализа 
собственного социального статуса и личных 
профессиональных достижений, и возможно 
принятия решения о продолжении карьеры 
или же смене специальности. Данный ком-
плекс проблем объясняют понятием профес-
сиональное самоопределение [1]. 

В исследовании предпринята попытка 
изучить особенности профессионального са-
моопределения школьников позднего под-
росткового возраста (15–18 лет, 9–11 классы). 
Исследование проводилось на базе общеобра-
зовательной школы среди 116 учащихся 9-го 
класса (68 мальчиков и 48 девочек) методом 
анкетирования. 

Проблема профессионального само-
определения является ключевой в психологии 
профессионального становления личности и 
личностного самоопределения индивида в це-
лом. Профессиональное становление – это 
продуктивный процесс развития и саморазви-
тия личности, освоения и самопроектирова-
ния профессионально ориентированных ви-
дов деятельности, определение своего места в 
мире профессий, реализация себя в профес-
сии и само актуализация своего потенциала 

 
© Костырева А. А., 2020. 
Костырева Анастасия Андреевна (anastasiya_-95@mail.ru),  
магистрант психологического факультета Самарского университета, 
443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 

для достижения вершин профессионализма 
[2].  В акмеологических исследованиях 
А. А. Деркача, Н. В. Кузьминой, А. П. Ситни-
кова, А. И. Турчинова профессиональное ста-
новление личности трактуется как комплекс 
явлений, включающих в себя компоненты 
объективного и субъективного характера. 
Среди разнообразных авторских подходов к 
определению профессионального самоопре-
деления можно увидеть две точки зрения. 
Одна группа ученых рассматривает профес-
сиональное самоопределение как процесс, 
сводимый к одной точке – выбору профессии 
(Н. Н. Захаров, А. М. Кухарчук, В. Ф. Сафин, 
А. Б. Ценципер, В. В. Чебышева, С. Н. Чистя-
кова). Другие понимают его как продолжи-
тельное явление, которое может длиться весь 
период трудовой деятельности, а также рас-
сматривают профессиональное самоопреде-
ление как один из важных компонентов ста-
новления личности (Г. В. Акопов, С. А. Гиль-
манов, К. М. Гуревич, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кли-
мов, Т. В. Кудрявцев, Н. С. Пряжников, 
Д. Сьюпер, В. Ю. Шегунова и другие.). Зару-
бежные авторы (Д. Сьюпер, Ф. Парсон, 
Э. Гинцверг, Д. Холланд, Г. Рис, Д. Тидель-
ман, и др.) в большинстве считают професси-
ональное самоопределение многокомпонент-
ным и многоуровневым процессом поиска 
ценностных ориентиров и смысла 
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выполняемой деятельности [3]. Итак, сумми-
руя вышесказанное, примем точку зрения, 
что профессиональное самоопределение 
представляет собой сложный, длительный, 
непрерывный и подвижный процесс форми-
рования личностью своей позиции к профес-
сиональной деятельности и поиск средств её 
воплощения с помощью личностных и соци-
ально-профессиональных потребностей, син-
хронизированный с этапами профессиональ-
ного развития личности.  

На основе анализа научной литературы, 
учитывая психологические особенности 
позднего подросткового возраста, были выде-
лены следующие компоненты в структуре 
профессионального самоопределения: когни-
тивный, эмоционально-волевой, мотивацион-
ный. 

Когнитивный компонент профессио-
нального самоопределения представляет со-
бой комплекс знаний о мире современных 
профессий, умений анализировать и прогно-
зировать ситуацию на рынке труда; знаний о 
своих профессионально важных качествах; 
информированность о требованиях профес-
сии [4]. Когнитивный компонент профессио-
нального самоопределения является одним из 
основополагающих, так как подростки имеют 
низкий уровень знаний об условиях, харак-
тере и интенсивности предстоящего труда. 
Также зачастую девушки и юноши перед со-
вершением выбора не оценивают собствен-
ные способности к тем или иным видам дея-
тельности, не учитывают особенности своего 
психофизиологического статуса, характера и 
личности. Нехватка информации, отсутствие 
строго выбранных профессиональных ориен-
тиров, страх перед адаптацией к профессии в 
будущем – всё это может стать преградами на 
пути профессионального самоопределения 
подростка.  

Эмоционально-волевой компонент про-
фессионального самоопределения включает в 
себя положительное отношение к тому или 
иному виду деятельности, профессии; устой-
чивые профессионально важные особенности 
эмоциональных и волевых процессов; эмоци-
онально-оценочное отношение подростка к 
себе, приобретаемым знаниям, умениям, 
навыкам. В позднем подростковом возрасте 
происходит серьезная перестройка психики и 
разрушение сложившихся форм отношений с 

людьми, активный поиск себя, определение 
жизненных ценностей. В то же время под-
ростки сталкиваются с необходимостью вы-
бора учебного заведения и специальности, ко-
торая в идеале должна помочь в приобрете-
нии навыков и знаний, необходимых для 
овладения желаемой профессией.  

Мотивационный компонент отражает 
ценностно-смысловое отношение человека к 
будущей профессиональной деятельности. 
Он представлен структурой мотивов профес-
сионального самоопределения и ценностями, 
связанными с профессиональной деятельно-
стью. Мотивационный компонент професси-
онального самоопределения включает в себя 
ряд внешних и внутренних факторов. 

 К внешним факторам относят: советы, 
рекомендации родственников, друзей; удач-
ные и неудачные примеры других людей; об-
щественные стереотипы и установки о ста-
тусе человека, который занимается выбирае-
мой профессией; факторы «притяжения – от-
талкивания» (выбор престижных, модных 
профессий); факторы «инерции» (выбор про-
фессии в соответствии с привычными заняти-
ями на основе стереотипов социальных ро-
лей). Современная молодежь является пер-
вым посткоммунистическим поколением, 
ставшим частью таких процессов как глоба-
лизация, компьютеризация, роботизация 
труда и прочих. Родственники, учителя, а 
также иные лица, чьё мнение является авто-
ритетным для молодого человека, родились и 
жили в иную эпоху и в другом государстве, 
когда рынок труда был относительно ста-
бильным, профессия часто выбиралась одна и 
на всю жизнь. В связи с этим советы старшего 
поколения относительно выбора профессии 
для современного школьника зачастую явля-
ются неактуальными и не отвечают сложив-
шейся обстановке на рынке труда. Кроме 
того, на данную ситуацию также влияет появ-
ление новых профессий на рынке труда, рост 
их популярности и активная их пропаганда 
через средства массовой информации. 

К внутренним факторам мотивацион-
ного компонента относится личная оценка 
процесса профессионального выбора и самой 
профессии; осознание возможности своей де-
ятельностью приносить пользу обществу; 
возможности для реализации профессиональ-
ных целей (выбор профессии в целях 
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материального благополучия, общественного 
положения, признания, и т.д.) [5].   

Анализ результатов исследования 
М. В. Ососовой, проведенного на базе СОШ 
№ 167 г. Екатеринбурга (выборочная сово-
купность исследования 116 учащихся 9-го 
класса: 68 мальчиков и 48 девочек), показал, 
что 54 % девочек и 35 % мальчиков не опре-
делились с выбором высшего учебного заве-
дения, в которое планируют поступать после 
окончания школы; не выбрали профиль обу-
чения 65 % девочек и 68 % мальчиков (рис. 1). 
Опрошенные учащиеся отмечали следующие 
препятствия в осуществлении профессио-
нальных намерений: плохая информирован-

ность и мире профессий у 44 % девочек и 
36 % мальчиков, неуверенность в себе и 
низкая самооценка у 25 % девочек и 17 % 
мальчиков, отсутствие устойчивого инте-
реса у 35 % девочек и 26 % мальчиков. При 
этом 43 % опрошенных учащихся не имеют 
представлений о будущей профессии 
(рис. 2) [6]. 

Приведённый пример свидетельствует о 
том, что большинство учащихся 9-х классов 
не могут совершить осознанный выбор даль-
нейшего пути своего развития. Причинами 
сложившейся ситуации являются следующие 
наиболее значимые с точки зрения автора 
факторы.

 

 
Рис. 1. Выбор вуза учащимися 9-го класса г. Екатеринбург 

 
Рис. 2. Причины профессиональной неопределённости  

учащихся 9-го класса г. Екатеринбург 
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Во-первых, на выбор профессии влияет 
недостаточное развитие личностных качеств, 
необходимых для профессионального само-
определения. Во-вторых, проблему усугуб-
ляет низкая потребность в выявлении своих 
профессиональных склонностей и интересов. 
В-третьих, учащимся сложно сделать выбор 
вследствие отсутствия представлений о той 
или иной профессии, отсутствия знаний, не-
обходимых для профессионального само-
определения.   

На основании проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о необходимости 
целенаправленного влияния на процесс про-
фессионального самоопределения подрост-
ков. Решению указанной проблемы может 
способствовать анализ и последующее при-
менение в России отдельных элементов луч-
ших зарубежных практик профориентации 
школьников. Так, в современной Японии дей-
ствует нестандартный подход к вопросам 
профессиональной ориентации, основанный 
на теории С. Фукуямы и его диагностическом 
методе «человек-профессия», которая была 
разработана во второй полвины XIX века в 
ходе радикальных реформ японской школы.  

Кроме школы, японские старшекласс-
ники учатся на подготовительных 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 закрепляют прой-
денный материал и получают дополнитель-
ные знания по выбранным предметам. В 
настоящее время эти курсы получили широ-
кое распространение: если раньше их посе-
щали только школьники, готовящиеся к по-
ступлению в престижный университет, то 
сейчас в них получают дополнительное обра-
зование даже учащиеся, собирающиеся про-
должить образование в рядовых колледжах.  

В Японии система профориентации 
прочно интегрирована в процесс школьного 
образования и активно используется уже в 
младшей школе. Философия выбора профес-
сии связана с глубоким самоанализом школь-
ника и определением им всего жизненного 
пути [7]. 

При этом выбор школьника определяет 
весь его дальнейший жизненный путь, так как 
после получения высшего образования (в 

ряде случаев оплачивается работодателем на 
условиях последующей отработки) с большей 
доли вероятности выпускник посвятит свою 
жизнь работе на одном предприятии (органи-
зации).  

Интересен опыт подобной работы в 
США, где действует консультативная психо-
лого-педагогическая служба «Гайденс», 
плотно опекающая учащихся в процессе их 
выбора специальности. «Гайденс» содей-
ствует старшеклассникам по нескольким 
направлениям: помогает подобрать учебную 
программу, определиться с будущей профес-
сией и выделить личностные особенности ин-
дивида для их интенсивного развития. Науч-
ным базисом профориентационной системы 
«Гайденс» является прагматическая педаго-
гика, т. е. обучение посредством деяния. Си-
стема профориентации в США децентрализо-
вана и имеет множество организационных 
схем. Согласно закону от 1981 г. профкон-
сультирование учащихся идет на протяжении 
всего времени обучения. На каждого ученика 
консультантом заводится досье, которое, по 
окончании школы, передается в службу заня-
тости.  

В последнее время в США понятие про-
фессия все чаще заменяется словом карьера. 
Для выпускников американских школ наряду 
с уровнем оплаты труда важен интерес к ра-
боте и возможность личностного развития. В 
этой связи в школах появились и эффективно 
используются образовательные программы 
«Академия Х» и «От школы к работе», наце-
ленные на адаптацию выпускников к взрос-
лой жизни. Активно действуют и центры по 
трудоустройству, причем как государствен-
ные, так и частные, в которых можно полу-
чить информацию по вакансиям на рынке 
труда, пройти профтестирование и даже взять 
направление на работу [7]. 

Также автор предлагает собственный 
вариант решения проблемы профессиональ-
ного самоопределения. Например, на базе 
школы во время уроков профессиональной 
ориентации или же классных часов можно 
предложить учащимся выполнять индивиду-
альные задания, учитывая особенности их 
профессионального самоопределения. Если 
школьник определился, кем хочет стать, то он 
выполняет следующие задания: составляет 
список личностных качеств, которые требует 
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профессия мечты; проходит тест на определе-
ние своих личностных качеств, сопоставляет 
данные диагностики с первым списком, ана-
лизирует количество совпадений и выявляет 
несовпадения;  составляет список учебных за-
ведений, где можно получить необходимые 
для работы по профессии знания и умения; 
проводит мониторинг сайтов по поиску ра-
боты и анализирует требования работодате-
лей, условия труда, организации, где эта про-
фессия востребована; по возможности, обща-
ется с представителем профессии,  узнает о 
достоинствах, недостатках работы, получает 
наставления.  

В том случае, если школьник не может 
выбрать среди нескольких желаемых профес-
сий или совсем не знает, чему отдать предпо-
чтение, ему предлагаются следующие зада-
ния: пройти тест на выявление преобладаю-
щих личностных качеств с последующей под-
боркой подходящих профессий, совершить 
выбор в пользу 3–5 профессий; составить 
сравнительную таблицу с данными об усло-
виях работы по выбранным профессиям, а 
также самостоятельно выделить преимуще-
ства и недостатки каждой профессии. 

Предполагается, что после выполнения, 
представления и последующего обсуждения 
выполненных заданий ученики повысят уро-
вень знаний о мире профессий; узнают о ка-
чествах своего характера и предрасположен-
ностях к некоторым профессиям; попробуют 
самостоятельно проанализировать ситуацию 
на рынке труда. Выполнение данных заданий 
позволит подросткам почувствовать уверен-
ность в уже совершенном выборе или же по-
лучить список профессий, о которых стоит 
подумать.  

 
Заключение 

В России существенным недостатком 
системы профориентации является недоста-
точное взаимодействие будущих работода-

телей с учреждениями среднего образова-
ния. Толчком к развитию подобной системы 
являлось бы приглашение учеников выпуск-
ных классов на предприятия или организа-
ции, заинтересованные в пополнении кадро-
вого состава своих работников, с проведе-
нием ознакомительных занятий и раскры-
тием требований к сотрудникам. Указанная 
практика значительно помогла бы школьни-
кам в познании своих сил и способностей, а 
также предрасположенности к той или иной 
профессии.  
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PROFESSIONAL IDENTITY OF PUPILS 
 

А. А. Kostyreva 
 

In this paper, we consider various opinions and approaches to the concept of definition of «profes-
sional self-determination», including the process of professional self-determination as the part of the self-
determination process, analyze the work of domestic and foreign psychological researchers. The purpose 
of this article is to reveal the issues of the formation of professional self-determination of a high school 
students. The author proposes a structure for a professional self-determination of high school students tak-
ing into account the peculiarities of late adolescence, provides a description of career guidance methods 
abroad, and also offers its own version of measures aimed at helping high school students in professional 
self-determination. 
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