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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БУДУЩЕГО 

FACTORS INFLUENCING THE CHOICE OF A PROFESSIONAL FU TURE 

Аннотация. Анализируются факторы, которые оказывают наибольшее влияние на вы-
бор профессионального будущего; описываются генетические, объективные, субъективные 
и личностные факторы, влияющие на него. 

Abstract. This article analyzes the factors that have the greatest impact on the choice of the 
professional future, describes the genetic, objective, subjective and personal factors that affect it. 
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Будущее – это то, что не изведано, то, о чем многие не задумываются, живя 

в призме своих представлений о мире. Так и оптант, человек, находящийся в ситуации 
профессионального самоопределения, ищет свой путь и не понимает, насколько его 
выбор будет играть решающую роль в его профессиональном будущем. 

Способность прогнозировать будущее, т. е. строить его образ в сознании – свой-
ство разумного человека. Прежде чем сделать шаг, человек представляет себе его послед-
ствия, строит в сознании образ будущего – в данном случае ближайшего. Если этот шаг 
порождает цепную реакцию последствий (как переход через Рубикон), временной диа-
пазон прогнозирования увеличивается [6, с. 5]. Если человек мыслит о времени в кате-
гориях неизведанных, надеясь на ряд случайных событий и ситуаций фортуны, то и про-
гнозирование является отдаленным. Но в любом случае, производится одна и та же 
мыслительная операция – создание образа будущего. 

Возникает вопрос: возможно ли спрогнозировать свое профессиональное буду-
щее? Конечно, человек имеет примерные представления о своей будущей профессио-
нальной перспективе, но это не говорит о том, что он может это сделать в полной мере, 
так как существует огромное количество субъективных и объективных препятствий, 
которые встречаются на его пути. 

Каждый человек имеет определенные ожидания и желания, и со временем все это 
слагается в образ будущего, который конструирует личность, основываясь на своих 
собственных прогностических идеях. Со временем этот образ желаемого будущего ста-
новится частью личности, как будто оно (желанное будущее) уже наступило, и в даль-
нейшем, если ожидания не оправдываются и происходит своего рода «ломка сцена-
рия», то личность попадает в состояние фрустрированности [1]. И очень важно пони-
мать, что это состояние часто связано с различного рода изменениями в жизни каждого 
индивида. Таким образом, целью прогнозирования профессионального будущего явля-
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ется самоопределение личности в постоянно изменяющемся социально-профес-
сиональном обществе и в соответствии со своими социально-профессиональными ценно-
стями, психофизиологическими особенностями, а также потребностями экономики [5]. 

В психолого-педагогической литературе рассматривается огромное количество 
теорий, которые описывают всевозможные факторы, влияющие на выбор профессио-
нального будущего и жизненного пути личности. Так, зарубежный автор Э. Берн выде-
ляет генетические факторы: состояние здоровья, наличие ряда специальных способно-
стей, некоторые врожденные особенности нервной системы (сила, подвижность, урав-
новешенность нервных процессов). Несколько особняком стоят факторы, которые хотя 
и являются физиологически обусловленными, но по своей сути отражают, скорее, психо-
логические и социально-психологические особенности личности – это пол и возраст [2]. 

На проблему выбора профессионального будущего обратили свое внимание Э. Ф. Зе-
ер и Э. Э. Сыманюк, которые отразили в своих исследованиях факторы, мешающие полно-
ценному прогнозированию профессионального будущего, назвав эту проблему асим-
метрией профессионального будущего [4]. 

Объективные факторы: 
1. Социально-экономические условия постиндустриального общества, системы 

профессионального образования и профориентации, т. е. тенденции развития постин-
дустриального общества свидетельствуют об усилении его нестабильности, снижении 
доли трудоспособного населения в индустриальном производстве, деформации потреб-
ностей современной молодежи и вносят искажения в его профессиональное будущее. 

2. Сложившаяся в стране система профессионального образования. Подготовка 
к конкретной профессии (специальности) утратила свое значение, так как по получен-
ной профессии большинство выпускников не трудоустраиваются, а в дальнейшем не-
однократно меняют освоенные виды труда. 

На сегодняшний день мы также можем столкнуться с дискриминацией молодых 
работников. Около трети руководителей организаций различных организационно-пра-
вовых форм и форм собственности указывают, что при приеме на работу отдают пред-
почтение людям с опытом работы и в большей степени мужчинам. Это говорит о том, 
что молодежи очень трудно найти работу не по своим каким-то субъективным ощуще-
ниям, а из-за скептического отношения работодателей к ней. Для девушек эта проблема 
стоит остро, так как работодатели не готовы оплачивать декретный отпуск или отпуск 
по уходу за ребенком. 

3. Отсутствие научно обоснованной системы профориентации. Главную про-
блему можно определить следующим образом: сложившаяся система профориентации, 
трудоустройства и повышения квалификации не способствует эффективному развитию 
человеческого капитала [4, c. 259–260]. 

Субъективные факторы: 
1. Внутриличностные конфликты профессионального самоопределения лично-

сти, порождаемые субъективными противоречиями и сопровождающиеся состояниями 
психической напряженности: смутным беспокойством, неудовлетворенностью собой, 
депрессивностью, иррациональным настроением и т. п. 

2. Рассогласования и противоречия социально-профессиональной направленно-
сти личности: 

– противоречия между социально-профессиональными экспектациями и профес-
сиональной действительностью, между мотивами профессионального роста, успеха 
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и материального благополучия, между высоким уровнем притязаний (самооценки) и са-
моуважением, между неосознаваемыми мотивами (стремление к власти, подчинению) 
и ценностными ориентациями и др.; 

– противоречия между направленностью личности на достижение успеха, карьеру, вы-
сокие материальные блага и недостаточным уровнем развития социально-профессиональных 
способностей, качеств, психофизиологических свойств, состоянием здоровья и др.; 

– несовпадение представления о своих психофизиологических достоинствах и ре-
альных профессиональных возможностей: противоречия между Я-возможным и Я-реаль-
ным, между Я-идеальным и Я-деформированным; важнейшим конфликтообразующим 
фактором выступает мотив соответствия самому себе, который связан с самооценкой 
и обеспечивает непротиворечивость Я-образов; 

– противоречия между профессиональными возможностями, потенциалом, спо-
собностями и социальными ограничениями, обусловленными возрастом, полом, этни-
ческой принадлежностью, внешностью; между необходимостью профессиональной 
мобильности и отчетливо выраженной возрастной ригидностью [5, c. 261]. 

Исследователи А. А. Деркач и В. Г. Зазыкин утверждают, что профессиональное 
будущее должно иметь личностный характер, проявляющийся в следующем: 

– изменении мотивационной сферы личности, в которой сильнее, чем раньше, 
начинают находить свое отражение общечеловеческие ценности; 

– возрастании умения планировать на уровне интеллекта, а затем осуществлять 
на практике именно те деяния, которые соответствуют духу названных ценностей; 

– развитии способности мобилизовать себя на преодоление трудностей объек-
тивного характера, мешающих проявлять самостоятельность и совершать деяния в со-
ответствии с этими ценностями; 

– более объективном оценивании своих сильных и слабых сторон и степени своей 
готовности к новым, более сложным деяниям и ответственным поступкам [3, с. 66–67]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что выбор профессионального будущего 
зависит от ряда факторов: от генетических факторов (состояние здоровья, наличие ряда 
специальных способностей, некоторые врожденные особенности нервной системы, 
пол, возраст), объективных факторов (социально-экономические условия постиндуст-
риального общества, сложившаяся в стране система профессионального образования, 
отсутствие научно обоснованной системы профориентации), субъективных факторов 
(внутриличностные конфликты профессионального самоопределения личности, рассо-
гласования и противоречия социально-профессиональной направленности личности), 
личностных факторов (мотивация, установка на преодоление трудностей, планирование 
на уровне интеллекта, объективное оценивание своих сильных и слабых сторон). 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

FEATURES OF PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF STUDENTS’ 
EDUCATIONAL-COGNITIVE PRACTICE 

Аннотация. Представлен опыт работы психолога на учебно-познавательном этапе про-
фессионально-педагогической практики второкурсников Армянского государственного педаго-
гического университета. 

Abstract. The article presents the experience of the psychologist in the educational-cognitive 
stage of second-year student’s professional pedagogical practice in Armenian State Pedagogical Uni-
versity. 
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В вузах в процессе осуществления профессионально-педагогической практики 

равнозначно важны как узкопрофессиональный, так и педагогический и психологичес-
кий компоненты [4]. 

В Армянском государственном педагогическом университете им. Хачатура Або-
вяна в учебной программе бакалавриата профессионально-педагогическая практика де-
лится на 3 этапа: учебно-познавательную практику (проводится во втором семестре 




