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ВВЕДЕНИЕ
Выбор профессии – основополагающий фактор успешности личности, ее
самореализации, возможности принести наибольшую пользу обществу. Выбранная
профессия основа психологического комфорта отдельного индивидуума,
позитивного психологического климата, как какого-либо коллектива, так и
общества в целом.

В процессе исследовательской деятельности ученых генетиков, психологов,
выяснилось, что личностные характеристики или особенности формируются в
процессе развития и в большей степени зависят от факторов среды, их связь с
генной природой опосредственна, тогда как зависимость адаптационных
возможностей от психофизиологических особенностей очевидна. Можно
предположить, что ведя личность через процесс выбора профессии, создавая
мотивации, мы сможем избежать случайного выбора рода занятий.

В.М. Бехтерев (1919) обратил внимание на связь профпригодности с
производительностью труда и обозначил проблему профподбора как одну из
государственных задач, требующую комплексного изучения с участием врачей,
психологов, техников. При этом он отмечал, что обследование личности должно
производиться не только на предмет выяснения ее большей или меньшей
пригодности к той или иной работе, но и в целях индивидуализации самой работы.

Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в
обеспечении его социальных притязаний, самоутверждений и самореализации.
Поэтому особое внимание следует уделять именно вопросам выбора профессии,
так сказать, о профессиональном определении, а именно изучению условий и
факторов, способствующих успешности этого процесса.

Анализируя работы отечественных и зарубежных психологов можно выделить ряд
следующих личностных характеристик, которые влияют на выбор профессии это:
темперамент, характер, интересы, склонности, приспособляемость, общительность
и другие.



В своей курсовой работе я постаралась описать именно личные данные
индивидуума, которые влияют на выбор той или иной профессии на примере
различных теорий, существующих в психологии. Насколько мне это удалось?

Часть 1. Личностные характеристики как фактор
выбора профессии
В ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно называют
следующие: интересы (познавательный, профессиональный, интерес к профессии,
склонности); способности (как психологические механизмы, необходимые для
успеха в определённом виде деятельности); темперамент; характер. 

Эти факторы часто относятся  к субъективным. Следующая группа факторов (их
можно назвать объективными) включает в себя: уровень подготовки
(успеваемости), состояние здоровья, информированность о мире профессий.

Выделяют также социальные характеристики: социальное окружение, домашние
условия, образовательный уровень родителей.

Особое место занимают такие факторы, как способности. Часто проблему
способностей связывают с одарённостью, но такого уровня развития способностей
требует от индивида лишь незначительное число профессий.

К личностным характеристикам относятся:

1) способности (общие и специальные); 2) физическое развитие; 3) волевые
качества; 4) интересы; 5) склонности; 6) самооценка, самосознание; 7) характер; 8)
темперамент; 9) приспособляемость и т.д.

1.1. Способности.
В психологии категория способностей является одной из самых сложных,
растворяясь в таких психологических понятиях, как знания, умения, интеллект,
личностные качества, психические процессы и др. Основные положения
общепсихологической характеристики способностей заключаются в следующем.

Способности отличают от других психических явлений по трем основным
признакам.



1. Способности — это индивидуально-психологические особенности, отличающие
одного человека от другого.

2. Это только те особенности, от которых зависит эффективность деятельности.

3. Способности несводимы к знаниям, умениям и навыкам, уже выработанным у
человека, хотя и обусловливают легкость и быстроту их приобретения.

Исследованиями установлено, что способности – прижизненные образования, что
их развитие идет в процессе жизни, что среда, воспитание активно формируют их.

Характеризуются способности качественным и количественным аспектами. В
качественном аспекте они рассматриваются
как симптомокомплекс психологических свойств человека, обеспечивающий
успешность его деятельности. Количественная характеристика предполагает
определение уровня способностей.

С начала 20-го века предпринимались попытки измерить способности (зарубежные
психологи Айзенк, Кеттел, Спирмен, Бине и др.). Для измерения способностей
использовались тесты. Но более верный путь определения способностей – это
выявление динамики успехов в процессе деятельности.

В структуре способностей выделяют две их основные категории — общие и
специальные способности. Но по данному критерию обычно их подразделяют в
управленческой деятельности. Формируются и развиваются они на основе
задатков. Это — морфологические и функциональные особенности нервной
системы и всего организма, выступающие в качестве врожденных предпосылок для
развития способностей.

Способности структурируются по основным классам психических процессов —
когнитивным, коммуникативным, регулятивным, волевым, мотивационным.

Например, требовательность, критичность, склонность к организаторской
деятельности — все это общеорганизаторские способности, которые дополняются
и конкретизируются более локальными способностями, обусловливающими
успешное выполнение отдельных управленческих функций. Основными из них
являются следующие способности:

1. Способность к целеполаганию, включающая в себя два основных аспекта:
формулировку целей и выделение наиболее существенных из них, способность
формулировать эти цели перед подчиненными так, чтобы они их приняли.



2. Способность к прогнозированию — умение «заглянуть в будущее», построение
управления на основе активно-прогностической стратегии (важнейшая
способность руководителя).

3. Способность к планированию своих действий и действий подчиненных, а также
всей организации. Данная способность — синтез когнитивных и личностных
способностей.

4. Способность к принятию управленческих решений некомпенсируема со стороны
других способностей.

5. Коммуникативные способности базируются на таких личностных качествах, как
общительность, социабельность, эмпатичность, рефлексивность, экспрессивность.

6. Мотивирующие способности тоже являются интегративными образованиями.
Сюда относится весь комплекс мотивационных средств воздействия руководителя
на подчиненных.

7. Способности контроля. Главное — сопоставление результата труда с
индивидуальными возможностями исполнителя. Контроль используется как
средство повышения эффективности труда.

Отмечаются еще две интегративные способности, важные с практической точки
зрения: способность подбирать кадры и профессиональная
компетентность руководителя.

Это если говорить о способностях руководителя.

Еще одно общее положение психологии способностей — выделение трех
качественно различных уровней их представленности: собственно способности,
одаренность (талант) и гениальность. Вопрос о степени наследуемости
способностей в теории способностей очень важен, но еще не решен.

Развитие способностей неотделимо от развития личности в целом. Влияя на
характер формирования личностных качеств, они сами испытывают на себе
воздействия со стороны формирующейся личности; это — двуединый процесс.
Понятие «способности» в общей структуре психологических понятий занимает
«промежуточное место» между категориями деятельности и личности.



1.2. Темперамент.
Темперамент является одним из наиболее значимых свойств личности. Интерес к
данной проблеме возник более двух с половиной тысяч лет тому назад. Он был
вызван очевидностью существования индивидуальных различий, которые
обусловлены особенностями биологического и физиологического строения и
развития организма, а также особенностями социального развития,
неповторимостью социальных связей и контактов. К биологически обусловленным
структурам личности относится прежде всего темперамент. Темперамент
определяет наличие многих психических различий между людьми, в том числе по
интенсивности и устойчивости эмоций, эмоциональной впечатлительности, темпу и
энергичности действий, а также по целому ряду других динамических
характеристик.

Несмотря на то, что предпринимались неоднократные и постоянные попытки
исследовать проблему темперамента, до сих пор эта проблема относится к разряду
спорных и до конца не решенных проблем современной психологической науки.
Сегодня существует много подходов к исследованию темперамента. Однако при
всем существующем разнообразии подходов большинство исследователей
признает, что темперамент — это биологический фундамент, на котором
формируется личность как социальное существо, а свойства личности,
обусловленные темпераментом, являются наиболее устойчивыми и
долговременными.

Б. М. Теплов дает следующее определение темперамента: «Темпераментом
называется характерная для данного человека совокупность психических
особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, т. е. быстротой
возникновения чувств, с одной стороны, и силой их—с другой». Таким образом,
темперамент имеет два компонента — активность и эмоциональность.

Активность поведения характеризует степень энергичности, стремительности,
быстроты или, наоборот, медлительности и инертности. В свою очередь,
эмоциональность характеризует протекание эмоциональных процессов, определяя
знак (положительный или отрицательный) и модальность (радость, горе, страх,
гнев и др.).

Еще с древних времен было принято различать четыре основных типа
темперамента: холерический, сангвинический,
меланхолический и флегматический. Эти основные типы темперамента прежде



всего различаются между собой по динамике возникновения и интенсивности
эмоциональных состояний.

Так, для холерического типа характерны быстро возникающие и сильные чувства,
для сангвинического — быстро возникающие, но слабые чувства, для
меланхолического — медленно возникающие, но сильные чувства, для
флегматического — медленно возникающие и слабые чувства. Кроме этого, для
холерического и сангвинического темпераментов характерны быстрота движений,
общая подвижность и тенденция к сильному внешнему выражению чувств (в
движениях, речи, мимике и т. д.). Для меланхолического и флегматического
темпераментов, наоборот, характерны медленность движений и слабое выражение
чувств.

Типы темперамента с точки зрения бытовой психологии можно охарактеризовать
следующим образом.

Холерик — человек быстрый, иногда даже порывистый, с сильными, быстро
загорающимися чувствами, ярко выражающимися в речи, мимике, жестах; нередко
— вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным реакциям.

Сангвиник — человек быстрый, подвижный, дающий эмоциональный отклик на все
впечатления; чувства его непосредственно выражаются во внешнем поведении, но
они не сильные и легко сменяют одно другое.

Меланхолик — человек, отличающийся сравнительно малым разнообразием
эмоциональных переживаний, но большой силой и длительностью их. Он
откликается далеко не на все, но когда откликается, то переживает сильно, хотя
мало выражает свои чувства.

Флегматик — человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого
нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя. Чувства его внешне
почти никак не проявляются.

Однако было бы ошибкой думать, что всех людей можно распределить по четырем
основным темпераментам. Лишь немногие являются чистыми представителями
этих типов; у большинства же мы наблюдаем сочетание отдельных черт одного
темперамента с некоторыми чертами другого. Один и тот же человек в различных
ситуациях и по отношению к разным сферам жизни и деятельности может
обнаруживать черты разных темпераментов.



Следует обратить внимание на то, что темперамент не определяет способности и
одаренность человека. Большие способности могут встречаться одинаково часто
при любом темпераменте. Среди выдающихся талантов во всякой сфере
деятельности можно найти людей с разным темпераментом.

Если взять, например, крупнейших русских писателей, то у А. С. Пушкина мы
можем отметить яркие черты холерического темперамента, у А. И. Герцена —
сангвинического, у И. В. Гоголя и В. А. Жуковского — меланхолического, у И. А.
Крылова и И. А Гончарова — флегматического. Два великих русских полководца —
А. В. Суворов и М. И. Кутузов — с точки зрения темперамента образуют резкую
противоположность. Суворов был типичным холериком, а у Кутузова наблюдались
черты, характерные для флегматического темперамента, например
медлительность движений, спокойствие, хладнокровие.

Нельзя ставить вопрос и о том, какой из темпераментов лучше. Каждый из них
имеет свои положительные и отрицательные стороны. Страстность, активность,
энергия холерика, подвижность, живость и отзывчивость сангвиника, глубина и
устойчивость чувств меланхолика, спокойствие и отсутствие торопливости
флегматика — вот примеры тех ценных свойств личности, обладание которыми
связано с отдельными темпераментами.

В то же время при любом из темпераментов может возникать опасность развития
нежелательных черт личности. Например, холерический темперамент может
сделать человека несдержанным, резким, склонным к постоянным «взрывам».
Сангвинический темперамент может привести к легкомыслию, склонности
разбрасываться, недостаточной глубине и устойчивости чувств. При
меланхолическом темпераменте у человека может выработаться чрезмерная
замкнутость, склонность целиком погружаться в собственные переживания,
излишняя застенчивость. Флегматический темперамент может сделать человека
вялым, инертным, безучастным ко всем впечатлениям жизни.

В современной психологической науке сложилось твердое убеждение в том, что
тип темперамента у человека является врожденным и в целом характеризует
особенности динамики нервных процессов. Но от каких именно свойств его
врожденной организации он зависит — в настоящее время еще не известно.

Поскольку характеристики темперамента определяют динамику психических
процессов, то можно было бы предположить, что темперамент определяет
успешность деятельности человека.



Однако установлено, что если деятельность протекает в условиях, которые можно
определить как нормальные, то зависимость между уровнем достижения, т. е.
конечным результатом действий, и особенностями темперамента отсутствует.
Независимо от степени подвижности или реактивности индивида в нормальной, не
стрессовой ситуации, результаты деятельности в целом будут одинаковыми,
поскольку уровень достижений будет зависеть главным образом от других
факторов, а не от особенностей темперамента.

Вместе с тем исследования, устанавливающие эту закономерность, показывают,
что в зависимости от особенностей темперамента изменяется способ
осуществления самой деятельности. Еще Б. М. Теплов обратил внимание на то, что
в зависимости от особенностей темперамента люди различаются не конечным
результатом действий, а способом достижения результатов. Развивая эту мысль,
отечественные психологи провели ряд исследований с целью установить
зависимость между способом выполнения действий и особенностями
темперамента.

В этих исследованиях рассматривался индивидуальный стиль деятельности как
путь к достижению результатов или способ решения определенной задачи,
обусловленный главным образом типом нервной системы. Результаты
исследований подавляющего большинства авторов, независимо от особенностей
исследуемых групп и экспериментальных ситуаций, в которых изучался типичный
для данных индивидов способ выполнения действий, показывают, что именно тип
нервной деятельности, и прежде всего сила и подвижность нервных процессов,
оказывает существенное влияние на формирование определенного стиля
деятельности.

Например, лица с преобладанием возбуждения на первом этапе проявляют
повышенную активность, но при этом совершают много ошибок. Затем они
вырабатывают свой стиль деятельности, и количество ошибок уменьшается. С
другой стороны, лица с преобладанием торможения на первых порах, как правило,
малоактивны, их деятельность непродуктивна, но затем они формируют свой
способ выполнения деятельности, и продуктивность их труда резко возрастает.

В заключение следует еще раз отметить, что нет хороших или плохих типов
темперамента. Особая подвижность (реактивность) сангвиника может принести
дополнительный эффект, если работа требует смены объектов общения, рода
занятий, частого перехода от одного ритма жизни к другому.



Люди, отличающиеся слабой нервной системой — меланхолики, — сильнее
мотивированы на выполнение более простых действий, чем остальные. Поэтому
они меньше устают и раздражаются от их повторения. Более того, поскольку люди
со слабой нервной системой более чувствительны к внешним воздействиям, т. с.
быстрее на них реагируют, то, как показывают исследования Е. П. Ильина,
большинство высококлассных спортсменов-спринтеров обладают именно эти типом
нервной системы. В то же время спортсмены, чья деятельность протекает на фоне
чрезмерных эмоциональных нагрузок, например штангисты, в своем большинстве
будут обладать сильной нервной системой.

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и её
динамическим особенностям определённые требования, нет темпераментов,
идеально пригодных для всех видов деятельности. Можно образно описать, что
люди холерического темперамента более пригодны для активной рискованной
деятельности, сангвиники - для организаторской деятельности, меланхолики – для
творческой деятельности в науке и искусстве, флегматики – для планомерной и
плодотворной деятельности. Роль темперамента в выборе профессии заключается
в том, что от него зависит влияние на деятельность различных психических
состояний, вызываемых неприятной обстановкой, эмоциональными факторами.

Поэтому не только нельзя, но и бессмысленно стремиться к тому, чтобы изменить
темперамент. Более целесообразным представляется учет свойств темперамента
конкретной личности при организации деятельности.

1.3. Характер.
Наряду с врожденными особенностями темперамента на выбор профессии
большую роль его устойчивые приобретенные качества характера.

Характер – это каркас личности, в который входят только наиболее выраженные и
тесно взаимосвязанные свойства личности, отчетливо проявляющиеся в различных
видах деятельности.

В психологии понятие «характер» означает совокупность индивидуальных
психических свойств, складывающихся в деятельности и проявляющихся в
типичных для данного человека способах деятельности и формах поведения.



Главная особенность характера как психического феномена состоит в том, что
характер всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей
его действительности и людям. Например, основные черты характера могут
обнаруживаться в особенностях деятельности, которой человек предпочитает
заниматься. Одни люди предпочитают наиболее сложные и трудные виды
деятельности, для них доставляет удовольствие искать и преодолевать
препятствия; другие выбирают более простые занятия.

Для одних существенно то, с какими результатами они выполнили ту или иную
работу, удалось ли им при этом превзойти других, а для остальных это может быть
безразличным, и они довольствуются тем, что справились с работой не хуже
других, добившись посредственного качества. Поэтому когда определяют характер
человека, то говорят не о том, что такой-то человек проявил смелость,
правдивость, откровенность, а что этот человек смелый, правдивый, откровенный,
т. е. названные характеристики поступков человека приписываются самому
человеку. Однако характерными можно считать не все особенности человека, а
только существенные и устойчивые. Например, даже очень веселые люди могут
испытывать чувство грусти, но от этого они не станут нытиками и пессимистами.

Характер – индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, существенных,
приобретенных особенностей личности, проявляющихся в поведении человека, в
определенном отношении: 1) к себе (степень требовательности, критичности,
самооценки); 2) к другим людям (индивидуализм или коллективизм, эгоизм или
альтруизм); 3) к делу (лень или трудолюбие, аккуратность или неряшливость); 4) в
характере отражаются волевые качества: готовность преодолевать препятствия,
душевную и физическую боль, степень неустойчивости, самостоятельности,
решительности, дисциплинированности.

Следует отметить, что характер не является застывшим образованием, а
формируется и трансформируется на протяжении всего жизненного пути человека.
Характер не является фатально предопределенным. Хотя он и обусловлен
объективными обстоятельствами жизненного пути человека, сами эти
обстоятельства изменяются под влиянием поступков человека. Поэтому после
окончания учебного заведения характер человека продолжает формироваться или
видоизменяться. На данном этапе человек сам является творцом своего характера,
поскольку характер складывается в зависимости от мировоззрения, убеждений и
привычек нравственного поведения, которые вырабатывает у себя человек, от дел
и поступков, которые он совершает, от всей его сознательной деятельности. Этот
процесс в современной психологической литературе рассматривается как процесс



самовоспитания.

Попытки исследовать характер предпринимались еще в незапамятные времена.
Было сформировано самостоятельное учение о характере — характерология,
которое имеет длительную историю своего развития. Важнейшими проблемами
этого учения на протяжении веков были выявление типов характера и их
определение по внешним проявлениям с целью прогнозирования поведения
человека в различных ситуациях.

В отечественной психологической литературе чаще всего встречаются два
подхода. В одном случае все черты характера связывают с психическими
процессами и поэтому выделяют волевые, эмоциональные и интеллектуальные
черты. При этом к волевым чертам характера относят решительность,
настойчивость, самообладание, самостоятельность, активность, организованность
и др. К эмоциональным чертам характера относят порывистость,
впечатлительность, горячность, инертность, безразличие, отзывчивость и др. К
интеллектуальным чертам относят глубокомыслие, сообразительность,
находчивость, любознательность и др.

В другом случае черты характера рассматриваются в соответствии с
направленностью личности. Причем содержание направленности личности
проявляется в отношении к людям, деятельности, окружающему миру и себе.
Например, отношение человека к окружающему миру может проявляться или в
наличии определенных убеждений, или в беспринципности. Эта категория черт
характеризует жизненную направленность личности, т. е. ее материальные и
духовные потребности, интересы, убеждения, идеалы и т. д. Направленность
личности определяет цели, жизненные планы человека, степень его жизненной
активности. В сформировавшемся характере ведущим компонентом является
система убеждений. Убежденность определяет долгосрочную направленность
поведения человека, его непреклонность в достижении поставленных целей,
уверенность в справедливости и важности дела, которое он выполняет.

Другой группой черт характера являются те, которые характеризуют отношение
человека к деятельности. При этом имеется в виду не только отношение человека к
конкретному виду выполняемой работы, но и деятельности вообще. Главное
условие образования характера — наличие жизненных целей. Бесхарактерному
человеку свойственно отсутствие или разбросанность целей. Черты характера,
связанные с отношением к деятельности, находят свое выражение и в устойчивых
интересах человека. Причем поверхностность и неустойчивость интересов нередко



сопряжены с большой подражательностью, с недостатком самостоятельности и
цельности личности человека. И наоборот, глубина и содержательность интересов
свидетельствуют о целенаправленности, настойчивости личности.

Однако сходство интересов не предполагает сходства особенностей характера.
Так, среди Людей с близкими интересами могут быть веселые и грустные,
скромные и навязчивые, эгоисты и альтруисты.

Более того, люди со сходной направленностью могут идти совершенно разными
путями к достижению целей, используя для этого свои, особенные приемы и
способы. Это несходство определяет и специфику характера личности, которая
проявляется в ситуации выбора действий или способов поведения.

С такой точки зрения в качестве черты характера можно рассматривать степень
выраженности у индивида мотивации достижения — его потребности в
достижении успеха. В зависимости от этого для одних людей характерен выбор
действий, обеспечивающих успех (проявление инициативы, соревновательной
активности, стремление к риску и т. д.), в то время как для других более
характерно стремление просто избегать неудач (отклонение от риска и
ответственности, избегание проявления активности, инициативы и т. д.).

Показательными для понимания характера могут быть также привязанности и
интересы человека, связанные с его досугом. Они раскрывают новые особенности,
грани характера. Например, Л. Н. Толстой увлекался игрой в шахматы, И. П. Павлов
— игрой в городки, Д. И. Менделеев — чтением приключенческих романов.

Другим проявлением характера человека является его отношение к людям. При
этом выделяют такие черты характера, как честность, правдивость,
справедливость, общительность, вежливость, чуткость, отзывчивость и др.

Не менее показательной является группа черт характера, определяющих
отношение человека к самому себе. С этой точки зрения чаще всего говорят об
эгоизме или альтруизме человека. Эгоист всегда ставит личные интересы выше
интересов других людей. Альтруист же ставит интересы других людей выше своих
собственных.

Все черты личности человека можно условно разделить
на мотивационные и инструментальные. Мотивационные побуждают и направляют
деятельность, а инструментальные придают ей определенный стиль. Характер
может проявляться в выборе цели действия, т. е. как мотивационпая черта



личности. Однако когда цель определена, характер выступает больше в своей
инструментальной роли, т. е. определяет средства достижения поставленной цели.

Необходимо также подчеркнуть, что характер является одним из основных
проявлений личности. Поэтому черты личности вполне могут рассматриваться и
как черты характера. К числу таких черт в первую очередь необходимо отнести те
свойства личности, которые определяют выбор целей деятельности (более или
менее трудных). Здесь как определенные характерологические черты могут
проявиться рациональность, расчетливость или противоположные им качества. Во-
вторых, в структуру характера включают черты, которые проявляются в действиях,
направленных на достижение поставленных целей: настойчивость,
целеустремленность, последовательность и др. В этом случае характер сближается
с волей человека. В-третьих, в состав характера входят инструментальные черты,
непосредственно связанные с темпераментом, например экстраверсия—
иитроверсия, спокойствие—тревожность, сдержанность—импульсивность,
переключаемость— ригидность и др.

1.4. Интерес.
Любая профессия предъявляет требования к интересам: в одних случаях это
интерес к новому, в других – к практической деятельности, процессу труда или его
результату. Интерес – это индивидуальная психологическая особенность человека,
которая характеризуется избирательной направленностью к явлениям
действительности.

Значение интересов в жизни человека велико: они побуждают овладеть знаниями,
расширять кругозор, помогают преодолевать трудности, препятствия. Интересы
могут переходить в склонности – стремление заниматься определенной
деятельностью.

Интерес (как эмоция) — форма проявления познавательной потребности,
обеспечивающая направленность личности, осознанию ею цели деятельности;
эмоциональное проявление познавательных потребностей личности.

Интерес рассматривается как одна из фундаментальных естественных эмоций и
считается доминирующей среди всех эмоций нормального здорового человека.



Считается, что именно интерес вместе с познавательными структурами и
ориентациями направляет познания и действия. 

На сознательном уровне ключевыми детерминантами интереса являются новизна,
изменения окружающей среды. Источником таких изменений и новизны могут быть
не только окружающая среда, но и воображение, память, мышление.
Заинтересованный человек интенсивно всматривается, прислушивается.

Интерес способствует развитию умений и интеллекта, способствует
интеллектуальной, эстетической и другим видом творческой деятельности.

Применительно к выбору профессии интересы – это положительное отношение к
определенной области труда, стремление к познанию и деятельности в этом
направлении.

Интересы бывают различными по содержанию (интерес к литературе, музыке,
технике, животным, цветам, компьютерным играм, моделированию одежды), по
широте (разносторонние или поверхностные), длительности (устойчивые или
неустойчивые).

Содержание и характер интересов непосредственно связаны с мотивами и
потребностями человека. Способность проявлять интерес связана с особенностями
темперамента: у меланхоликов и флегматиков интересы более устойчивые и
глубокие. Зато у холериков и сангвиников интересы шире. Иногда мы спрашиваем:
«Интересная книга?» или «Интересный фильм?». Однако это несовместимые
словосочетания с точки зрения логики, поскольку интерес – это не свойство вещи
(книги, кинофильма и т. п.), а свойство личности. Одному человеку может
показаться какая-то книга интересной, а другому нет. Не существует
неинтересных предметов, есть не заинтересовавшиеся ими люди. А интересы у
различных людей неодинаковы.

В своем развитии интересы проходят несколько этапов. Сначала они носят
характер временных, эпизодических и проявляются в положительном отношении к
определенному предмету. Такие интересы, если их не развивать, могут скоро
ослабеть или совсем угаснуть. По мере глубокого и систематического изучения
того или иного предмета, проникновения в заинтересовавшую область трудовой
деятельности интересы закрепляются, усиливаются и постепенно могут стать
устойчивыми. Такие интересы часто перерастают в  склонность, потребность.



Так, в словаре под редакцией В.П. Зинченко и Б.Г. Мещерякова указывается, что в
ряду потребностных отношений интерес занимает промежуточное положение,
возникает на основе познавательного влечения (желания) и может перерасти в
устойчивую потребность. В.Н. Максимова выводит такую последовательность
развития интереса: познавательной интерес как мотив деятельности способствует
появлению познавательной потребности, а на базе познавательной потребности, в
свою очередь, рождается познавательный интерес как мотив действий.

Точка зрения на интерес как мотив встречается также часто, как и утверждение,
что интерес это осознанная потребность. В словаре под редакцией В.П. Зинченко и
Б.Г. Мещерякова интерес представлен как мотив или мотивационное состояние.
А.В. Петровский называет интерес мотивом, который является постоянным
побудительным механизмом познания. Д.К. Гилев полагает, что из всех мотивов
самый сильный мотив это тот, в основе которого лежит познавательный интерес.
М.В. Матюхина и Г.И. Щукина также рассматривают познавательный интерес как
мотив учебной деятельности. По мнению же Н.Г. Морозовой, интерес вообще не
является разновидностью мотива.

По различным основаниям интересы классифицируют: на индивидуальные
(личные), социальные (интересы группы или общности) и общественные - по их
носителю (субъекту, что, кстати, на наш взгляд не одно и то же); по сферам
общественной жизни - на экономические, социальные, политические и духовные;
по степени общности - на частные и общие; по длительности - на долговременные
и кратковременные; по формам сознания - на идейные (связанные с
мировоззрением), политические, нравственные, эстетические; по видам
деятельности - профессиональные, общественно-политические, учебно-
познавательные; по степени устойчивости - на слабо-, средне-, сильно-устойчивые;
по адекватности отражения - на мнимые и действительные, осознанные и
неосознанные.

Одним из самых важных оснований различения интересов является их
осознанность или неосознанность. Эту характерную особенность интереса
отмечает практически каждый исследователь: «...нельзя не учитывать, что
интересы осознаются и тем самым обретают относительную самостоятельность и
субъективно-реальную определенность», «осознание объективного интереса
может создавать мнение, что интерес является субъективным фактором, особенно
тогда, когда он осознан».



Осознанность - содержательная часть, а не внешняя сторона или отношение к
интересу. Если нет осознанности, нет и интереса, а за ним нет и действия.
Объективная реальность, потенциально способная стать интересом, оставляет
субъекта равнодушным и бездеятельным. Она остается лишь объективной
реальностью, не избранной, не оцененной, незначимой, неинтересной для
субъекта.

Зачастую осознанность интереса понимают как объективное положение дел,
отраженное в сознании. Но в случае интереса мы имеем дело не с любой
объективной реальностью и не с любым отражением. Они содержательно
нагружены, и только с определенными характеристиками входят в структуру
интереса.

Осознание относится к объективной реальности не как слепок, образ реальности,
не зеркальное отражение всей и всякой реальности, а как активно-избирательное,
субъективно-деятельное отношение, создающее в сознании образ некой новой,
модифицированной ситуации, в которой исходная обстановка получает вид, весьма
отдаленный по своим структуре и функциям от первоначального.

Наиболее глубокой и содержательно раскрывающейся классификацией интересов
является классификация по субъекту, или носителю интереса. 

Интерес является сложным и неоднородным понятием. И это подтверждает
множество его интерпретаций и определений.

Однако из множества интересов должен быть выделен центральный интерес,
наиболее увлекающий личность, или ведущие интересы в отдельных видах её
деятельности: трудовой, научной, общественной и развлекательной (досуг), или
познавательной.

Познавательный интерес - это познавательная форма направленности на
предметы, побуждающая человека к различным видам деятельности и
активизирующая её.

Интерес, кроме того, характеризуется быстротой возникновения, относительной
легкостью поддержания произвольного внимания. Он включает в себя 
любопытство как начальную стадию своего возникновения, которой присущ лишь
общий эмоциональный тон познавательного процесса при отсутствии четкого
избирательного отношения к объектам познания, В процессе своего дальнейшего
становления, сохраняя эмоциональные проявления познавательной потребности и



обогащаясь их разнообразием, интерес приобретает четкую постоянную
направленность на свой объект. Интерес всегда является конкретным: к
определенным предметам, явлениям, видам деятельности (интерес к машине, к
политическому событию, к музыке, спорту и т. п.).

Направленность интереса во многом зависит от склонностей и способностей 
человека. Интересно только то, что ново: старое, давно известное, испытанное
(даже в развлечении), если оно не выступает в новом свете, в новых сочетаниях и
связях, малоинтересно, быстро надоедает, ведет к пресыщению и нервно-
психическому утомлению. Но интерес вызывает не все новое, а только то, что
связано с уже известным и имеет хотя бы далекую значимость для какой-либо
деятельности человека: то новое в высшей математике, что заинтересует
инженера, не вызовет никакого интереса, например, у искусствоведа. Поэтому
обязательными условиями возникновения интереса являются предварительные
знания и практический опыт в определенном виде деятельности.

Интересы должны направленно формироваться. Прежде всего для этого
необходимо показывать значимость получаемой информации от объекта интереса
для познания самого объекта и получения знаний, важных и необходимых в
деятельности личности.

1.

САМООЦЕНКА КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ

В психологии самооценка рассматривается как комплекс представлений человека о
себе самом, которые сформировались на основе сравнения себя с окружающими.

Сознательно или неосознанно, но мы всегда сравниваем себя с другими и
оцениваем с позиции «лучше», «хуже» или «такой же, как все». Оцениваются в
первую очередь важные, значимые для общества качества.

Таким образом, в основе самооценки социально значимые ценности, без которых
невозможно осознать себя достойной уважения личностью в данном обществе и в
данное время.

Понятно, что оценивать себя можно по-разному, тем более бывают ситуации, когда
мы довольны собой и нравимся себе, а в другое время какой-то поступок



заставляет переживать острое недовольство, и мы занимаемся самобичеванием. Но
самооценка как часть самосознания личности – это устойчивое образование, оно
хоть и может меняться, но не зависит от ситуативного отношения к себе. Напротив,
самооценка корректирует это отношение:

Человек с высоким мнением о себе скажет: «Как же я мог так поступить, это для
меня совершенно нехарактерно», и постарается забыть об оплошности.

А тот, у кого самооценка низкая, напротив, акцентирует внимание на своих
ошибках, будет долго корить себя за них, подумает о том, что «он по жизни
криворукий неудачник, который ничего толком не умеет».

Самооценка одно из необходимых условий осуществления личностного подхода к
выбору профессии.

Познание самого себя идет через сравнение себя с другими людьми, путем
осознания своих возможностей, достижений и сравнения их с успехами и
достижениями окружающих людей. Познавая себя, мы одновременно познаем
другого человека. Знание других людей помогает самопознанию.

Процесс сравнения – основа не только познания мира, но и познание самого себя.
Познавая через сравнение качества другого  человека, мы получаем материал,
необходимый для выработки собственной оценки. Для лучшего познания мира и
себя человек должен прилагать активные усилия. Совершенствование самого себя
начинается с процесса самопознания. Нельзя стать лучше, не зная, какие качества
характера надо воспитать, а какие – изжить. Без самопознания нельзя правильно
наметить программу самовоспитания и самовоспитания. Возникновение
потребности в знании собственных особенностей, интереса к себе и размышлений 
о себе является характерной особенностью повзрослевших детей.

Процесс профессионального  самоопределения включает развитие самосознания,
формирование системы  ценностных ориентаций, моделирование  своего будущего,
построение эталонов в виде идеального образа профессионала. Личностное
самоопределение человека происходит на основе освоения общественно
выработанных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности.

Специфические моменты  самосознания, формирование Я-концепции, включающей
образ «Я-профессионала», зависят от степени согласованности идеального и
реального «образа-Я» и идеального и реального образа профессии. Соотношение
«Я-реального» и «Я-идеального» определяет требование человека к самому себе.  



Я-концепция – это  обобщенное представление о самом себе, система установок
относительно собственной личности. Формирование Я-концепции начинается с
раннего детства, проходя ряд этапов.

Самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию личности,
является регулятором поведения и деятельности. Само формирование самооценки
происходит в процессе деятельности и межличностного взаимодействия. На
формирование самоуважения и самооценки влияют многие факторы, действующие
уже в раннем детстве – отношение родителей, положение среди сверстников,
отношение педагогов. Сопоставляя мнение о себе окружающих людей, человек
формирует самооценку себя, причем любопытно, что человек вначале учится
оценивать других, а потом уже оценивать себя. И лишь к 14-15 годам подросток
овладевает умениями самоанализа, самонаблюдения и рефлексии, анализирует
достигнутые собственные результаты и тем самым оценивает себя. Сложившаяся у
человека самооценка может быть адекватной (человек правильно, объективно
оценивает себя) либо неадекватно завышенной или неадекватно заниженной. А
это, в свою очередь, будет влиять на уровень притязаний личности, который
характеризует степень трудности тех целей, к которым стремится человек и
достижение которых представляется ему привлекательным и возможным.

В психологии самооценка рассматривается как феномен самопознания.
Самопознание – это осознание человеком самого себя, своего «Я». Осознать самого
себя – значит дать отчет себе относительно своих сил, возможностей, личных
качеств уровня их развития. В профессиональном самоопределении личности
самооценка – оценка, которую человек дает самому себе, своим возможностям,
соответствующим или несоответствующим специфике профессии. Самооценка, как
и любое психическое образование, формируется прижизненно.

В психолого-педагогической литературе существуют разнообразные подходы к
определению психологических факторов принятия решения о выборе
профессии. Ряд исследователей придерживается точки зрения на выбор профессии
как на выбор деятельности. Профессиональное самоопределение рассматривается
при этом как процесс развития субъекта труда. В контексте понимания профессии
как выбора деятельности распространена также точка зрения, что основной
детерминантой правильного выбора является профессиональный интерес или
профессиональная направленность. Наиболее продуктивным является подход к
выбору профессии как одному из важнейших событий в целостном определении
человека. Такой подход акцентирует внимание на активности субъекта в процессе
выбора профессии, который и определяет, какие факторы доминирую в этот



ответственный период жизни.

Количество свойственных для человека личностных характеристик очень велико,
при выборе профессии не все имеют большое значение. Некоторые профессии по
отношению к личным качествам человека не предъявляют особых требований, т.е.
они являются как бы «универсальными» по отношению ко всем людям, их могут
осваивать почти все. Но для освоения многих профессий от личности потребуется
наличие (или отсутствие) тех или иных качеств, какие-то умственные, духовные
или физические способности. Подростки при выборе профессии чаще всего
ошибаются именно в этом. В результате они даже в благоприятных условиях
осваивают эту профессию с трудом, или становятся посредственными
специалистами. Подросток должен хорошо знать те особенности будущей
профессии, которые тесно связаны с наличием или отсутствием у него каких-то
определенных качеств, способностей.

Люди, стоящие на пороге профессионального выбора, обладают особым
психологическим настроем к самопознанию. Для них характерны: стремление
разобраться в себе, оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и
профессиональном, стремление оценить, какие условия могут способствовать, а
также мешать вхождению в мир профессий. Но подростки слабо осознают роль
самооценки в выборе профессии. Большинство из них выбирают профессию, не
анализируя самооценку, а если и делают это, то весьма поверхностно. Адекватная
самооценка доступна незначительному числу учащихся. В основном они склонны
либо к пере6оценке, либо к недооценке своих возможностей. При переоценке
уровень притязаний ниже имеющихся возможностей. Сделанный на такой основе
выбор профессии, в конце концов, приводит к разочарованию. Заниженная
самооценка также неблагоприятно сказывается на выбор профессии и на развитие
личности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В психолого-педагогической литературе существуют разнообразные подходы к
определению психологических факторов принятия решения о выборе профессии.
Ряд исследователей придерживается точки зрения на выбор профессии как на
выбор деятельности. Профессиональное самоопределение рассматривается при
этом как процесс развития субъекта труда. В контексте понимания профессии как
выбора деятельности распространена также точка зрения, что основной



детерминантой правильного выбора является профессиональный интерес или
профессиональная направленность. Наиболее продуктивным является подход к
выбору профессии как одному из важнейших событий в целостном определении
человека. Такой подход акцентирует внимание на активности субъекта в процессе
выбора профессии, который и определяет, какие факторы доминирую в этот
ответственный период жизни.

Анализ практики общеобразовательных учреждений показывает, что
старшеклассники испытывают значительные затруднения при выборе будущей
профессии вследствие незнания технологий профессионального самоопределения,
неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных
рыночных условиях. Выбираемые выпускниками профессии не в полной мере
соответствуют, с одной стороны, потребностям рынка труда, а с другой,
личностным качествам самих учащихся. Решение данной проблемы предполагает
поиск новых подходов к организации профессиональной ориентации с учетом тех
изменений, которые произошли в образовательной системе: появление новых
видов образовательных учреждений, разноуровневых образовательных программ,
реализация профильного обучения, вариативности образования и пр.

В настоящее время от школы требуется создание условий для формирования у
подростка индивидуального образовательного запроса, личностной потребности в
выборе профессиональной деятельности, готовности к профессиональному
самоопределению и последующей самореализации в новых экономических и
социокультурных условиях.

По данным исследований профессиональные намерения являются более
устойчивыми, а овладение деятельностью происходит быстрее и эффективнее,
если главной причиной выбора профессии является содержание предстоящей
деятельности.

Поскольку основной процесс выбора профессии все же приходится на
подростковый возраст, то именно от родители должны дать ребенку право выбора.

Подросток должен ощущать независимость и самостоятельность в делах, мыслях и
поступках. Его действия должны исходить из внутренних убеждений и критериев,
а не на мнение мамы, папы, бабушки и т.д.

Ребенку стоит прививать идеалы, к которым он будет стремиться, спокойно и
позитивно относиться к будущему. Для этого важно уметь слушать и слышать
своего ребенка.



Необходимо создание таких условий, в которых ребенок сможет раскрыть свои
способности и выявить ограничения.

Если подросток пробует себя во многих сферах: различные кружки, спортивные
секции, посещение художественных, танцевальных школ, это очень хорошо, но
стоит проследить, чтобы каждый вид деятельности прошел полный цикл. Только в
этом случае он сможет увидеть все достоинства и недостатки каждой пробуемой
профессии.

Необходимо дать подростку возможность посещать самые разные занятия и курсы.
Пусть что-то ему не будет нравиться, что-то и вовсе никогда не пригодится, но
полученные знания сформируют тот фундамент знаний, на котором будут
построены такие важные в современном мире качества, как лабильность,
креативность, общительность и, конечно, высокие интеллектуальные способности.

Профориентация подростков представляет собой трудоемкий и долгий по времени
процесс. Но грамотный подход, терпение со стороны педагогов и родителей
позволят детям делать правильный выбор и не совершать досадных ошибок,
которые сложно исправить, а порой и совершенно невозможно.

Профессиональная деятельность занимает большую часть жизни человека, значит,
и подход к ней должен быть серьезный и взвешенный.
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