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� В отечественной психологии в последние годы все большее 
количество ученых связывают процессы профессионального 
самоопределения с выбором образа жизни, личностным 
самоопределением. 

� В русле данного подхода выполнены исследования К.А. 
Абульхановой-Славской, М.Р. Гинзбурга, Е.И. Головахи и др. 
Наиболее последовательно и разносторонне вопросы 
профессионального самоопределения субъекта рассматриваются в 
работах Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова.



� Е.А. Климов рассматривает профессиональное 
самоопределение в качестве одного из важнейших 
проявлений психического развития человека, как 
процесс его включения в профессиональное 
сообщество и более широко - в социальное 
сообщество. 



СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ (СОГЛАСНО Е.А. КЛИМОВУ)

•1. 
Осознание 
своей 
принадлеж
ности к 
определенн
ой 
профессион
альной 
общности 
(«мы - 
инженеры»
).

•2. Оценка 
своего 
соответств
ия 
профессион
альным 
эталонам и 
своего 
места в 
сообществе 
согласно 
системе 
социальны
х ролей 
(новичок, 
один из 
лучших 
специалист
ов и пр.).

•3. Знание 
человека о 
степени его 
признания 
в 
социальной 
группе 
(«меня 
считают 
хорошим 
специалист
ом»).

•4. Знание о 
своих 
сильных и 
слабых 
сторонах, 
путях 
самосовер
шенствован
ия, 
индивидуал
ьных 
способах 
успешного 
действия, о 
своем 
индивидуал
ьном стиле 
деятельнос
ти.

•5. 
Предст
авлени
е о 
себе и 
своей 
работе 
в 
будущ
ем.



  Е.А. КЛИМОВ ВЫДЕЛЯЕТ ДВА УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:

гностический (перестройка 
сознания и самосознания);

практический (реальные 
изменения социального 

статуса человека).



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ (Э.Ф. ЗЕЕР):

•  избирательностью отношения человека к миру профессий;
• осуществлением выбора с учетом индивидуальных особенностей 
человека, требований профессии и социально-экономических 
условий;

• постоянным самоопределением субъекта в течение всей жизни;
• детерминацией внешними событиями (окончание обучения, 
изменение места жительства и пр.);

• тесной связью с самореализацией, проявлением 
социальной зрелости личности.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ



H. С. ПРЯЖНИКОВЫМ ПРЕДЛОЖЕНА МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ, КОТОРАЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

•Осознание 
ценности 
обществен
но 
полезного 
труда и 
необходим
ости 
профессио
нальной 
подготовк
и 

•Ориентир
овка в 
социально
-
экономиче
ской 
ситуации 
и 
прогнозир
ование 
престижно
сти 
выбираем
ого труда.

•Общая 
ориентиро
вка в мире 
профессио
нального 
труда и 
выделение 
профессио
нальной 
цели-
мечты.

•Определен
ие 
ближайши
х 
профессио
нальных 
целей как 
этапов 
достижени
я дальней 
цели.

•Поиск 
информац
ии о 
профессия
х и 
специальн
остях, 
соответств
ующих 
профессио
нальных 
учебных 
заведения
х и местах 
трудоустр
ойства.

•Представл
ение о 
возможны
х 
трудностя
х 
достижени
я 
профессио
нальных 
целей, о 
личностн
ых 
качествах, 
способству
ющих 
реализаци
и 
намеченн
ых 
планов.

•Наличие 
резервных 
вариантов 
выбора в 
случае 
неудачи по 
основному 
варианту 
самоопред
еления.

•Начало 
практичес
кой 
реализаци
и личной 
профессио
нальной 
перспекти
вы, 
постоянна
я 
корректир
овка 
планов по 
принципу 
обратной 
связи.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, СОГЛАСНО Н.С. ПРЯЖНИКОВУ, 
РЕАЛИЗУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ УРОВНЯХ:

1. Самоопределение в конкретной трудовой функции. 
2. Самоопределение на конкретном трудовом посту. 

3. Самоопределение на уровне конкретной специальности. 
4. Самоопределение в конкретной профессии. 

5. Жизненное самоопределение. 
6. Личностное самоопределение. 

7. Самоопределение личности в культуре. 



� Движущей силой самоопределения личности выступает противоречие. При 
этом внешние условия могут стать только причиной изменений, что в целом 
согласуется с общенаучным принципом детерминизма С.Л. Рубинштейна. Как 
отмечают В.А. Ганзен и Л.А. Головей, наличие противоречий между 
потенциалом человека и его интересами, отношениями, направленностью (т. 
е. между потенциями и тенденциями) выступает как необходимый фактор и 
движущая сила развития индивидуальности. 



В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ:

�   • саморазвитием и самосохранением в профессии;
  • ориентацией на результат и процесс труда;
  • социальными и индивидуальными эталонами, 
нормами труда;
  • различными видами компетентности 
(специальной, социальной, личностной, 
индивидуальной);
  • темпами развития мотивационной и 
операциональной сфер профессиональной 
деятельности;
  • стремлением к узкой специализации и 
потребностью в широкой компетентности.



� Выделяются следующие функции внутриличностных противоречий в 
процессе профессионального развития личности. Во-первых, они 
сигнализируют о назревшем рассогласовании противоречащих 
тенденций, выполняя индикаторную функцию. Во-вторых, 
внутриличностные противоречия могут стимулировать процесс 
профессионального развития личности при наличии у нее выраженной 
потребности в актуализации собственных потенций. В-третьих, они 
могут сдерживать развитие, выполняя при определенных условиях 
тормозящую функцию.



� Конструктивный способ разрешения противоречий создает 
условия для дальнейшего развития личности, способствует ее 
движению от Я-эмпирического с присущими ему 
ограниченными психологическими характеристиками к Я-
творческому, содержащему всю полноту потенциальных 
возможностей специалиста.



� Перспектива будущей 
профессиональной деятельности 
является ментальной проекцией 
мотивационной сферы человека. 
Она представляет собой в разной 
мере осознанные надежды, 
планы, проекты, стремления, 
опасения, связанные с более или 
менее отдаленным будущим. 
Личная профессиональная 
перспектива формируется через 
интериоризацию ценностных 
установок родителей, их 
ожиданий в отношении 
собственного ребенка, через 
усвоение общекультурных, 
социальных паттернов, наконец, 
через развитие всей 
мотивационной сферы. 



� Самоопределяющаяся 
личность - это субъект, 
осознавший, чего он хочет 
(свои цели, жизненные 
планы, идеалы), что он есть 
(свои личностные и 
физические свойства), что 
он может (свои 
возможности, склонности), 
чего от него ждут 
коллектив, общество.

� Активизация процесса 
формирования 
психологической 
готовности личности к 
профессиональному 
самоопределению 
реализуется в процессе 
проведения развивающей 
профессиональной 
консультации. 


