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6. Социальное общение. Ложное представление о том, что в век вы-
соких технологий достаточно интернета, опровергается самой жизнью. В 
любом муниципалитете должны быть клубы, дома культуры, стадионы, 
кинотеатры. Конечно, это обходится местному бюджету недешево, но де-
лает людей более сплоченными и коллективными. Например, несколько 
лет назад, ввели свои городские нормы ГТО с присвоением золотого, се-
ребряного и бронзового значка в Иркутске, Ангарске, Шелехово. На всех 
стадионах указанных городов с девяти часов утра до позднего вечера стоит 
очередь желающих отжиматься, бросать гранату и прыгать в длину. Это 
люди – готовые взаимодействовать и общаться вне рамок профессии, воз-
раста, социального получения и так далее.  

Итак, не в нашей воле поменять климат в Сибири и сделать так, что-
бы здесь росли пальмы. Но в наших силах изменить жизнь людей к лучше-
му, дать им почувствовать себя нужными стране и малой Родине. 
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Профессиональное самоопределение – процесс и результат формиро-
вания у человека готовности самостоятельно планировать и реализовывать 
перспективы персонального профессионально-образовательного маршрута 
и последующей профессионально-карьерной траектории, осуществляя по-
следовательную серию профессионально-образовательных и профессио-
нально-карьерных выборов.  
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Для успешной профориентационной работы, а точнее, для работы по 
сопровождению профессионального самоопределения, необходимо на пер-
вом этапе выявить направленность и уровень потребностей личности. В 
частности, Д. Сьюпер предлагал рассматривать профессиональное само-
определение через призму Я-концепции. Человек, определяя будущую 
профессию, выбирает ценности, круг общения, референтную группу, стиль 
жизни, круг интересов, свое место в мире. 

Профессия не должна коренным образом противоречить реальному и 
идеальному образу Я, сформированному у молодого человека. Профессио-
нальные и жизненные цели личности должны быть согласованы, профес-
сиональный план включен в жизненный, а репертуар ролей включать 
«профессионала». 

Интерпретируя данные исследования Л. Головей и Г. Евдокимовой 
профессиональных планов старшеклассников, Мартынюк О. Б. отмечает, 
что «высокий уровень профессионального самоопределения предполагает 
сформированность профессиональных намерений, согласованность этих 
намерений с собственными интересами и личностными качествами, убеж-
дение в правильности выбора» [3, с. 113]. 

Затем, на втором этапе, необходимо научить человека видеть и ана-
лизировать изменения в структуре профессий, а также научить ориентиро-
ваться в изменяющихся трендах, характеризующих рынок труда. Анализи-
руя взаимосвязь между профессиональным самоопределением и професси-
ональной карьерой, Дидковская Я.В. отмечает, что «на институционально-
структурном уровне данная взаимосвязь обеспечивается действием следу-
ющих социальных механизмов: системой профессиональной стратифика-
ции и престижем профессий в обществе, системой обеспечения профессио-
нальной занятости и системой профессионального образования. На уровне 
индивидов – формированием и реализацией стратегий профессиональных 
карьер» [1, с. 118]. 

Исходя из анализа полученных результатов при исследовании факто-
ров формирования профессионального самоопределения юношей и деву-
шек, Журавлева О.В. делает вывод, что «у большинства юношей и некото-
рых девушек в выборе профессии преобладают внешние отрицательные 
мотивы, что в дальнейшем может неблагоприятно повлиять на их мотива-
цию профессионального обучения, а также на удовлетворенность трудом и 
его производительность… Девушки в большей степени ориентируются на 
внешние положительные мотивы – возможность получать высокую зарабо-
танную плату, построить карьеру, близость к любимому школьному пред-
мету. Внутренние социально значимые мотивы старшеклассниками рас-
сматриваются как незначимые» [2, с. 165]. В выводах по исследованию она 
также подчеркивает, что выдвижение данного вида мотивации на первый 
план связано с возрастными особенностями юношей и девушек, которые 
при выборе профессии ориентируются на мнение окружающих (родителей, 
сверстников, знакомых, СМИ). 
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Половина учащихся старших классов не связывает свой профессио-
нальный выбор со своими реальными возможностями и потребностями 
рынка труда, ориентированы на поддержку взрослых в выборе профессии 
[4, с. 109]. Также отмечается, что «при выборе профессии старшеклассники 
больше ориентируются на внешние атрибуты профессии – зарплату, карье-
ру и т. д.» [2, с. 167]. 

И третий, заключительный этап – это составления перечня желаемых 
видов профессиональной деятельности, соответствующих природным 
склонностям и личным предпочтениям. В данном случае уместно упомя-
нуть тест Дж. Голланда, позволяющий определить направленность лично-
сти по типу, наиболее соответствующему определенным видам деятельно-
сти – реалистичный, конвенциональный, артистичный, социальный, интел-
лектуальный, предприимчивый. Так, рекомендуемый тип личности для ра-
боты в сфере консультирования – социальный и артистичный. Как процесс 
это выглядит так – это состыковка личных интересов и личных мотивов де-
ятельности с потребностями рынка труда и возможностью быстро учиться 
и получать образование по выбранным направлениям. 

Парадокс заключается в том, что молодой человек первоначально 
старается выбрать профессию в соответствии со своими склонностями и 
ценностями в данный период времени, но в процессе обучения и личност-
ного роста «Я-концепция» подвергается существенным изменениям как ре-
ального, так и идеального «Я-образа», поэтому приобрести профессию «на 
вырост» не всегда удается. Даже после окончания высшего учебного заве-
дения молодые люди имеют различные уровни заинтересованности в рабо-
те по специальности и дальнейшей профессионализации. 

В современных условиях умение строить индивидуальную образова-
тельную и карьерную траекторию считается навыком позитивного лич-
ностного развития. 

Смена профориентационной парадигмы в сторону ценностно-
ориентированного подхода обусловлена социальным эгоизмом молодежи 
как ценностной ориентации. Эгоизм, как ценностная ориентация субъекта, 
характеризуемая преобладанием в его жизнедеятельности своекорыстных 
личных интересов и потребностей безотносительно к интересам других 
людей и социальных групп, традиционно считалась негативной чертой ха-
рактера и поведения. Индивидуалистические установки на развитие лично-
сти, уход от идеалов коллективизма диктуют новые схемы профориентаци-
онной работы, в которой такая аргументация, как «приносить пользу обще-
ству», отходит на второй план. 

В настоящее время на первый план выходит тема наличия личност-
ной мотивации к проектной профессиональной деятельности, как способа 
удовлетворения эгоистических потребностей. Идет активное формирование 
надпрофессиональных навыков Soft skills, навыков проектного мышления 
и командной работы, навыков построения коммуникации в распределен-
ных командах. 
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Готовность осваивать несколько профессий за период активной тру-
довой жизни, постоянно повышать квалификацию по одной или двум про-
фессиям, готовность переключиться с одного вида деятельности на дру-
гой – необходимость современной жизни. Качества, необходимые успеш-
ному профессионалу, давно выходят за рамки привычной специализации в 
соответствии с дипломом, требуется высокая самомотивация, готовность к 
обучению и переобучению, способность к самоактуализации и саморазви-
тию, умение работать в команде, владение навыками конструктивной ком-
муникации и т. д. 

Как результат – это каждый человек, ставший профессионалом в сво-
ем деле (одном или нескольких), включается в различные проекты, распре-
деленные команды и является востребованным. Кроме того, он умеет пред-
видеть спрос на свои услуги и при падении спроса имеет варианты пере-
ключение на другой вид профессиональной активности, умеет быстро и 
эффективно переобучаться. 
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