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В России на сегодняшний день падает престиж значимых для современного 

общества профессий, и молодое поколение делает свой профессиональный вы-

бор, исходя из желания комфорта и высокого заработка [1]. При этом мониторинг 

профессионального самоопределения и профессионального самосознания совре-

менной молодежи позволит выявить неблагоприятные тенденции и наметить 

пути повышения престижа социально значимых и необходимых для общества 

профессий. В рамках этого мониторинга было проведено исследование с целью 

выявления особенностей профессионального самоопределения современной мо-

лодежи посредством сравнительного анализа со старшим поколением. Объектом 

исследования явилось профессиональное самоопределение, предметом – особен-

ности профессионального самоопределения современной молодежи. 

В качестве методов исследования были выбраны следующие: тестирование, 

метод анализа и интерпретации данных, методы математико-статистической об-

работки данных – t-критерий Стъюдента и угловое преобразование Фишера, а 

также применялись диагностические методики – изучение профессионального 

самосознания посредством психосемантического дифференциала; методика 

Ш. Ричи и П. Мартина; опросник для изучения ведущих мотивов профессиональ-

ной деятельности; методика Л.А. Йовайши. Исследование проводилось в 
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течение 2018 года. В исследовании приняли участие 120 человек, представляю-

щих две группы: 1-я группа – люди молодого возраста в количестве 60 человек 

(от 18 до 25 лет) и 2-я группа также 60 человек зрелого возраста (40–50 лет). 

В ходе экспериментальной работы были получены следующие результаты. 

Так, изучение профессионального самосознания было осуществлено посред-

ством психосемантического дифференциала. Данные по средним величинам 

представлены на гистограммах (рисунки 1 и 2). 

 

Рис. 1. Средние показатели профессионального самосознания молодежи 

 

 

Рис. 2. Средние показатели профессионального самосознания 

людей зрелого возраста 

Метод психосемантического дифференциала позволил оценить следующие 

составляющие самосознания: 

1. Профессиональная самооценка. При этом полюсы дифференциала имено-

вались: «низкая профессиональная самооценка – высокая профессиональная 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

самооценка». Так, профессиональная самооценка имела средний балл – 7,5 у ис-

пытуемых 1-й группы людей молодого возраста и 8,5 балла у респондентов 2-й 

группы людей зрелого возраста. Различия в средних величинах по критерию Сть-

юдента оказались статистически незначимы. 

2. Образ себя в профессии. Полюсы дифференциала именовались: «несоответ-

ствие – соответствие реального профессионального «Я» – идеальному профессио-

нальному «Я». Образ себя в профессии составил в среднем 6,8 балла у испытуемых 

1-й группы людей молодого возраста и 9,5 балла у респондентов 2-й группы людей 

зрелого возраста. Различия в средних величинах статистически достоверны. 

3. Личностный смысл в профессиональном труде (важнейший критерий 

осознания и продуктивности профессионального становления личности). В этом 

случае полюсы дифференциала именовались: «нет личностного смысла в выпол-

няемой профессиональной деятельности – есть личностный смысл в выполняе-

мой профессиональной деятельности». По шкале «личностный смысл в профес-

сиональном труде» средний балл – 7 у испытуемых 1-й группы людей молодого 

возраста и 7,6 балла у респондентов 2-й группы людей зрелого возраста. Разли-

чия в средних величинах оказались статистически незначимы. 

4. Профессиональная самоактуализация (поиск «себя в профессии», соб-

ственной профессиональной роли, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности). В этом задании полюсы дифференциала именовались: «ищу себя 

в профессии – я нашел себя и свое призвание в профессии». Так, профессиональ-

ная самоактуализация составила в среднем 3,5 балла у испытуемых 1-й группы 

людей молодого возраста и 8,8 балла у респондентов 2-й группы людей зрелого 

возраста. Различия в средних величинах статистически достоверны. И это по-

нятно, так как именно со стажем и происходит нахождение своего места в про-

фессии. 

Исследование профессиональных потребностей осуществлялось посред-

ством методики Ричи и Мартина. Данные представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Профессиональные потребности 

Исходя из результатов методики, можно сделать вывод о том, что молодым 

людям больше, чем людям зрелого возраста, свойственны следующие професси-

ональные потребности: потребность в социальных контактах, в общении с ши-

роким кругом людей, легкая степень доверительности, тесная связь с коллегами; 

потребность ставить для себя дерзновенно сложные цели и достигать их; потреб-

ность следовать поставленным целям и быть самомотивированным; потребность 

в разнообразии, переменах, стремление избегать рутины и скуки; потребность 

быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для но-

вых идей. Эти данные оказались статистически достоверны по критерию Фи-

шера. И в меньшей степени у молодых, чем у испытуемых второй группы, при-

сутствуют такие потребности, как потребность в хороших условиях работы и 

комфортной обстановке, которая больше присуща людям зрелого возраста; по-

требность в чётком структурировании работы, наличии обратной связи и инфор-

мации, позволяющей судить о результатах работы. Потребность в снижении не-

определённости; потребность в завоевании признания со стороны других людей, 

в том, чтобы окружающие ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума, 

потребности во влиятельности и власти, стремление руководить другими, 

настойчивое стремление к конкуренции и влиятельности и потребность в ощу-

щении востребованности в интересной общественно полезной работе. Эти раз-

личия также статистически достоверны. 
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На следующем этапе с респондентами был проведен опросник для изучения 

ведущих мотивов профессиональной деятельности [2]. Так, среди молодежи пре-

обладают такие мотивы профессиональной деятельности, как мотивы самоутвер-

ждения в труде, а у людей зрелого возраста преобладают мотивы социальной 

значимости труда. 

Применение методики на определение профессиональных склонностей по-

казало, что у молодых людей по сравнению с людьми зрелого возраста преобла-

дают такие виды профессиональных склонностей, как склонность к экстремаль-

ным (подвижным) видам деятельности. У людей зрелого возраста преобладают 

такие виды профессиональных склонностей, как склонность к умственным ви-

дам работы; склонность к работе на производстве. Различия в этих данных ста-

тистически достоверны. А по таким видам склонностей, как склонность к работе 

с людьми, склонность к эстетике и искусству, склонность к планово-экономиче-

ским видам работ, в результатах испытуемых обеих групп не обнаружено стати-

стически значимых различий. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что по-

лученные результаты могут быть полезны в практике специалистов профкон-

сультаций и в профориентационной работе с молодежью. 
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