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Организация помощи старшекласс-
никам в сознательном выборе профес-
сии в соответствии с их способностями 
и интересами является ядром проф-
ориентационной работы. Сущность 
профориентации как общественной 
категории проявляется в необходимо-
сти преодоления противоречия между 
объективно существующими потреб-
ностями общества в сбалансирован-
ной структуре кадров и неадекватно 
этому сложившимися субъективными 
профессиональными устремлениями 
молодежи. 

Профориентацию выделяют в са-
мостоятельную область знаний, на-
ходящуюся на стыке разных наук (пе-
дагогики, психологии, социологии, 
экономики, физиологии). Высший уро-
вень профориентации, как отмечают 
Е.Ю. Пряжникова и Н.С. Пряжников, – 
это профессиональное самоопределе-
ние, когда человек готов самостоятель-
но и осознанно делать ответственные 
жизненные и профессиональные вы-
боры без посторонней помощи (Пряж-
никова, Пряжников, 2007). 

В психологии самоопределение 
личности понимается и как процесс, 
и как результат сознательного выбо-
ра личностью собственных позиций, 
целей и средств самосуществования в 
конкретных обстоятельствах жизни. 

В «Психологическом словаре-спра-
вочнике» профессиональное само-
определение определяется как про-
цесс принятия личностью решения о 
выборе будущей трудовой деятельно-
сти (Дьяченко, Кандыбович, 2001). 

В сложном многогранном процес-
се становления человека выделяют-
ся разные виды самоопределения: 
жизненное, социальное, семейное, 
профессиональное, личностное и т.д. 
В литературе можно встретить и тер-
мины, соединяющие эти явления: 
социально-личностное, социально-
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профессиональное, индивидуально-
личностное, ценностно-смысловое 
самоопределение и др. (Пряжников, 
1996; Профессиональное самоопреде-
ление..., 1993). 

Личностное и профессиональное 
самоопределение имеют много обще-
го, а в развитых своих проявлениях 
они интегрируются. Большинство ис-
следователей рассматривает профес-
сиональное самоопределение как про-
цесс, выделяя в нем определенные ви-
довые особенности. Как длительный, 
многоплановый и динамичный про-
цесс, профессиональное становление 
личности проходит в своем развитии 
четыре основные стадии: формиро-
вание профессиональных намерений, 
профессиональное обучение, профес-
сиональная адаптация и частичная или 
полная реализация личности в про-
фессиональном труде. Соответственно 
этим стадиям можно выделить этапы 
профессионального самоопределения 
(Кудрявцев, 1981). 

В литературе достаточно хорошо 
изучен начальный этап профессио-
нального самоопределения – этап 
формирования профессиональных 
намерений и выбора профессии вы-
пускниками общеобразовательной 
школы. Как показывают многочислен-
ные исследования, стремление найти 
свое место в жизни (в том числе в 
профессиональной деятельности), 
потребность в профессиональном 
самоопределении являются одними 
из психологических новообразований 
старшего школьного возраста (Божо-
вич, 1972; Кон, 1980). 

Отдельная тема – связь различных 
теоретических концепций профессио-
нальной ориентации школьников с ис-
следованием возрастных особенностей 
человека (Климов, 1996; Шавир, 1981). 
Большинство исследований, осущест-
вляемых в рамках этого подхода, сво-

дит рассмотрение профессионального 
самоопределения к анализу подготов-
ки выпускников школы к выбору про-
фессии и самого акта выбора. 

С.П. Крягжде, рассматривая ха-
рактеристики профессионального са-
моопределения, отмечает, что на на-
чальном этапе оно носит двойной 
характер: осуществляется либо выбор 
конкретной профессии, либо выбор 
желаемого статуса профессии. 

В исследованиях Л.И. Божович по-
казано, что потребность в самоопреде-
лении является центральным компо-
нентом социальной ситуации развития 
старшеклассников, а самоопреде-
ление – «мотивационным центром, 
который определяет их деятельность, 
поведение и их отношение к окружаю-
щему» (Божович, 1972). 

Е.А. Климов вводит специальный 
термин «стадия оптации», когда про-
исходит подготовка к жизни, к тру-
ду – сознательному и ответственному, 
осуществляется планирование и выбор 
профессионального пути. Важным и 
необходимым результатом деятель-
ности в этот период является сознание 
того, что «я сам выбрал профессию». 
Если этого нет, то и самоопределения 
как такового нет (Климов, 1996). 

Сложность профессионального са-
моопределения обусловливается дей-
ствием многих разноплановых фак-
торов, которые можно свести в три 
группы: факторы общественного воз-
действия, факторы личного характера 
(склонности, способности, интересы 
и психофизиологические качества) и 
факторы, связанные с потребностями 
социума в профессиях (кадрах). 

Профориентацию следует рас-
сматривать как систему психолого-
педагогического сопровождения про-
цесса профессионального самоопреде-
ления. В современной профориентации 
доминируют две идеи. Первая – идея 
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дифференциации, согласно которой 
профориентационная работа органи-
зована в соответствии с возможно-
стями и планами старшеклассников. 
Дифференциация позволяет вести 
профориентационную работу более 
целенаправленно (Чернявская, 2001; 
Holland, 1973). 

Другая идея состоит в том, что вы-
бор профессии обусловлен не только 
ориентацией на конкретную профес-
сию, но и выбором желаемого для се-
бя социального положения в обществе, 
стиля жизни, планами в других сферах 
жизни: как старшеклассник собирается 
распределять время между работой, 
семьей, друзьями, увлечениями; какой 
уровень дохода хочет иметь; насколько 
спокойной или рискованной должна 
быть работа и т.д. В рамках этой идеи 
избираемая профессия становится 
средством осуществления всех планов. 
Идея дифференциации является более 
разработанной, чем идея о выборе 
профессии как выборе желаемого для 
себя образа жизни. 

Рассматривая выбор профессии как 
выбор будущего стиля жизни, важно 
учитывать, что и сама профессия, и 
все, что с ней связано, представлены 
в сознании в виде образов. Следова-
тельно, выбирая профессию, человек 
выбирает образ будущей профессии. 
Под образом профессии в системе 
самоопределения понимается сово-
купность представлений о будущей 
профессии, интегрированных в некий 
целостный образ, отражающий ее сущ-
ность, внутреннее содержание. 

В психологическом словаре А.В. Пет-
ровского под образом понимается 
субъективная картина мира или его 
фрагментов, включая самого субъекта, 
других людей, пространственное окру-
жение и временную последователь-
ность событий. Понятие образа неот-
делимо от широкого понятия образа 

мира как целостной, многоуровневой 
системы представлений человека о 
мире, о других людях, о себе и своей 
деятельности (Психологический сло-
варь, 1990). 

Развернутую трактовку понятия 
«образ» предложил А.Н. Леонтьев. Он 
вводит понятие о пятом квазиизме-
рении, в котором открывается чело-
веку объективный мир – смысловое 
поле, система значений (Леонтьев, 
1983). Ученый рассматривает образ 
как активное, действующее начало, 
влияющее не только на сам характер 
восприятия, но и на мотивационную 
сферу личности, а через нее – на дея-
тельность субъекта. 

С.Д. Смирнов развивает этот подход 
и конкретизирует проблему активно-
сти психического отражения. Целост-
ный образ мира выступает в качестве 
интегрального конструкта познава-
тельной сферы личности. Образ мира 
не складывается из образов отдельных 
предметов и явлений, а с самого на-
чала развивается и функционирует как 
целое. Любой образ является элемен-
том образа мира (Нарышкин, 2005; 
Смирнов, 2003). 

В исследовании И.Э. Куликовской 
сформулировано понятие «целостная 
картина мира», которое определено 
как «феномен сознания, включающий 
представления о мире, характеризую-
щиеся интегративностью реального, 
образного и абстрактного; степенью 
упорядоченности и соподчиненно-
сти объектов, явлений действитель-
ности и системы культурных ценно-
стей; уровнем осознанности взаимо-
связей и взаимозависимостей мира; 
эмоционально-ценностной окрашен-
ностью; востребованностью в миро-
преобразовании» (Kulikovskaya, 2013). 

Важнейшей характеристикой об-
раза мира, обеспечивающей ему воз-
можность функционирования в каче-
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стве активного начала процесса отра-
жения, является его деятельностная и 
социальная природа. 

Отражение существенных характе-
ристик образа мира формируется на 
основе усвоения системы общественно 
выработанных значений, закреплен-
ных в языке, предметах культуры, 
нормах и эталонах деятельности. Об-
раз мира как многоуровневая система 
характеризует представление человека 
о мире, других людях, себе и своей 
деятельности (Смирнов, 2003). 

С.Д. Смирнов, анализируя понятия 
«деятельность» и « образ», отмечает, 
что они представляют собой две в 
определенном смысле противопо-
ложные и одновременно взаимосвя-
занные формы психического. Более 
того – основной способ существования 
психического есть постоянный переход 
образа в деятельность и деятельности 
в образ. 

Понятие психического образа яв-
ляется центральным для концепции 
Д.А. Ошанина. В его понимании об-
раз – это любое отражение объекта 
как системы (Ошанин, 1999). Инфор-
мация об объекте структурирована в 
образе иерархически и расположена 
на разных уровнях наглядности, кон-
кретности и осознанности, а между 
различными уровнями существуют 
стойкие функциональные и структур-
ные взаимозависимости. 

Исходя из работ некоторых иссле-
дователей (Б.Г. Ананьев, И.М. Сеченов), 
можно выделить три основных уровня 
психического отражения действитель-
ности: сенсорно-перцептивный, пред-
ставленческий и речемыслительный. На 
сенсорно-перцептивном уровне речь 
идет о тех образах, которые возникают 
при непосредственном воздействии 
предметов и явлений на органы чувств. 
Следующий уровень психического от-
ражения – это уровень представлений, 

к которому относится широкий круг 
явлений: образная память, воображе-
ние, последовательные, эйдетические 
образы и т.д. Все эти образы вторичны 
по сравнению с теми, которые возника-
ют при непосредственном воздействии 
предметов и событий на органы чувств. 
На речемыслительном уровне человек 
строит образ сознательно и целена-
правленно. 

В реальной жизни человека уровни 
образного отражения не изолированы 
друг от друга. В процессе деятельности 
и общения человек всегда переходит 
от одного уровня к другому в зависи-
мости от конкретных обстоятельств. 
Отношения между уровнями весьма 
динамичны, и это обеспечивает регу-
ляцию действий человека адекватно 
целям и условиям деятельности. Образ 
может быть продуктом не только пер-
цептивного и познавательного отраже-
ния, но и эмоционального отражения 
действительности, выражающим эмо-
циональное отношение к чему-либо. 

Б.Ф. Ломов считал, что субъектив-
ность образа включает элементы при-
страстности, зависимости образа от по-
требностей, мотивов, целей, установок, 
эмоций человека и т.д. Образ форми-
руется на базе опыта, который накопил 
человек. Субъективное отражение не-
избежно связано с преобразованием 
информации, поступающей извне, в со-
ответствии с той позицией, которую за-
нимает носитель образа (Ломов, 1991). 

Эти идеи позволяют рассматривать 
образ профессии как ресурс психолого-
педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения. 
Образ будущей профессии включает 
эмоциональный и когнитивный ком-
поненты. Соответствие эмоционально-
оценочных компонентов существен-
ным содержательным компонентам 
профессии делает выбор обоснован-
ным и реальным (Пряжников, 1996). 
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Образ профессии – это представле-
ние человека о выбранной профессии 
и отношение к ней. Образ профессии 
можно рассматривать через совокуп-
ность следующих характеристик про-
фессиональной деятельности: соци-
альной, субъектной, деятельностной. 
Социальная характеристика содержит 
признаки профессии, определяющие 
положение человека в обществе (от-
ношение к материальным благам, 
характеристики статуса, престижа) 
и отношение человека к обществу 
(к общественным и групповым цен-
ностям). Субъектная характеристика 
раскрывает индивидуальный образ 
«Я в профессии» – собственные черты 
поведения, характера, способности и 
т.д., рассматриваемые через призму 
профессиональной деятельности, и 
образ «профессия для субъекта» – 
индивидуально-психологические и 
личностные требования к профессии. 
Деятельностная характеристика вклю-
чает характеристики деятельности – 
предмета деятельности, процесса, 
условий и режима деятельности, а так-
же всего, что касается материальной и 
технической базы профессиональной 
деятельности. 

Существует акмеологическая модель 
развития образа профессии (Курбет, 
2007), которая содержит следующие 
блоки: проектирование процесса раз-
вития образа профессии у старше-
классников, структура образа профес-
сии (компоненты), социально важные 
детерминанты развития образа про-
фессии; отражение наличного и иде-
ального состояния образа профессии у 
старшеклассников и его развития; фор-
мирование положительного отношения 
старшеклассников к образу профессии. 

Сделаем в заключение выводы из 
нашего анализа: 

1. На процесс выбора профессии 
старшеклассниками воздействует мно-

жество факторов: личностных, со-
циальных, экономических, бытовых, 
стихийных и организованных. 

2. Анализ структуры и содержания 
профессионального самоопределения 
позволяет определить совокупность 
условий, при которых этот процесс мо-
жет быть эффективен. 

3. Анализ категории образа (об-
раза профессии) позволяет акценти-
ровать активную и динамичную при-
роду образа. Этот тезис подталкивает 
к гипотезе о том, что при специально 
организуемой педагогической деятель-
ности в профориентационном направ-
лении возможно создание технологии 
психолого-педагогической работы с 
эмоциональным и когнитивным ком-
понентами образа профессии. Прове-
денное нами пилотажное эксперимен-
тальное исследование в определенной 
мере подтвердило эту гипотезу. 
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