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П роблема проф ессиональной ориентации учащ ейся молодеж и рассматривается 
одной как одна из наиболее актуальных социальных проблем как учены ми- 
общ ествоведами, так  и проф ессионалами-практиками. При исследовании ее, с одной сто
роны, в центре внимания оказывается личность молодого человека как социального 
субъекта, с собственной ж изненной позицией, а, следовательно, свободного в определе
нии стратегии своего поведения, реализую щ ейся в процессе вы бора профессионального 
пути. С другой стороны, поиск оптимальны х средств и методов реш ения комплекса задач 
по созданию  условий для осознанного мотивированного проф ессионального сам оопре
деления невозмож ен вне социально-экономического и культурного контекстов совре
менности, формирую щ их пространство выбора профессии, в котором индивид реализует 
свою субъектность.

На макросистемном уровне социального анализа предметом исследования стано
вится целый ряд взаимосвязанных аспектов. Во-первых, состояние образовательной сис
темы  (доступность, адаптивный потенциал, эффективность). Как система открытого типа 
она имеет свои «входы» (динамика ож иданий, требований выпускников ш кол к предос
тавляемым образовательным услугам) и «выходы» (специалисты -проф ессионалы , отве
чаю щ ие требованиям работодателей). Отсутствие своевременной реакции на изменения 
особенностей «входов» и требований, предъявляемых на «выходе» снижаю т адаптацион
ные возмож ности профессионального образования. Тенденцией последних лет является 
рост числа вузов и их филиалов, прежде всего экономического и юридического профиля, 
в которых образовательные услуги осущ ествляю тся на коммерческой основе. Уровень 
подготовки выпускников многих из них не отвечает потребностям работодателя. В ситуа
ции перенасыщ ения ры нка труда специалистами подобных профилей работодатели вы 
нуж дены отказывать им в трудоустройстве. Во-вторых, немаловажным аспектом является 
состояние экономики и рынка труда конкретной территории (структура рынка труда, 
квалификационная структура занятости, институционализированны е практики конку
ренции и трудоустройства). На ры нке труда наблю дается дисбаланс спроса и предлож е
ния на рабочую  силу. В частности, в Л ипецкой области 75% предприятий нуждаются в 
рабочих кадрах, а 85% от граждан, зарегистрированны х в областной службе занятости -  
это специалисты с высш им профессиональным образованием (50% из которых имеют 
экономический, юридический и педагогический профили).

П ротиворечивые процессы, происходящ ие в системе образования и экономике, 
приводят к формированию  среды, детерминирую щ ей исходные проф ессиональны е по
требности и мотивации индивидов. Структурные и институциональны е особенности и 
параметры социальной системы создаю т макросоциальны е условия реализации функций 
проф ориентационной деятельности и достиж ения целей ее субъектов. Для социальной 
системы в целом характерна ориентация на стабильность всех ее компонентов. О сново
полагаю щ им становится сохранение и повыш ение адаптационного потенциала системы
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проф ессиональной подготовки кадров в нестабильной социально-экономической среде. 
Для корпоративных систем приоритетным является наличие квалиф икационных харак
теристик, обеспечиваю щ их их членам необходимый в общ естве социальный статус, от
раж аю щ ийся в определенном уровне дохода, престиже, пространстве социальных связей.

На микроуровне анализирую тся действия социальных субъектов -  конкретны х 
индивидов, групп с различны ми ресурсными возмож ностями, обусловленными их соци
альным капиталом. Возникаю щ ий в условиях нестабильности и неустойчивости совре
менной жизни, разрывов социальной преемственности индивидуализированный реф 
лексивный тип личности характеризуется постоянным внутренним мониторингом м е
няющ ихся реалий1. Рефлексивный мониторинг связан с отслеживанием индивидами не 
только своей деятельности и социальных контекстов ее реализации, но и с ожиданием 
аналогичного поведения других2. В ходе мониторинга проблем, возникаю щ их в процессе 
взаимодействия крупнейш его работодателя региона (ОАО «НЛМ К») с учебны ми заведе
ниями, в 2008-2010 гг. автором проведено, в частности, социологическое исследование 
«Профессиональные предпочтения старш еклассников города Липецка». По результатам 
исследований выяснилось, что абсолютное больш инство старш еклассников (88,5%) ори
ентировано на поступление в вузы. Стремление получить высш ее проф ессиональное об
разование связано с убеж денностью  молодых лю дей в том, что сам ф акт его наличия 
обеспечит устойчивое место в жизни. Этот ф ормальный символ, уж е не являясь гаранти
рованным пропуском в систему занятости и механизмом статусного роста, все же вы сту
пает его необходимой предпосылкой. По замечанию  футуролога У. Бэка «квалификаци
онные сертификаты все менее достаточны и одновременно все более необходимы, чтобы 
добиться ж еланных, но столь немногочисленных рабочих мест3. В последнее время у 
старш еклассников пользую тся популярностью  профессии (бухгалтер (11,2%), экономист 
(10,6%), программист (12,1%), ю рист (8,1%)). Н аблю дается рост популярности творческих 
профессий, таких как дизайнер/стилист (9,4%). Такж е растет популярность чиновничьей 
работы, государственной службы. Профессии, определяю щ ие специализацию  региона в 
национальном хозяйстве страны, металлург (10,6%), строитель (7,3%) остаются периф е
рийными в системе приоритетов старш еклассников.

Факторы макро- и микроуровней взаимозависимы и предполагаю т друг друга. А к 
туализация лю бого из них связана с изменением роли субъекта в процессе проф ессио
нальной ориентации на данном ее этапе и в конкретной социально-экономической си
туации. Субъекты, обладая соответствую щ ими ресурсами, реализую т в социально
экономическом пространстве различны е стратегии, воспроизводя и развивая свой потен
циал, постоянно адаптируя его к условиям, которые такж е подвергаю тся в этом процессе 
воспроизводству и развитию. В частности, на микроуровне индивиды могут спонтанно 
создавать неформальны е правила и соответствую щ ие им новые поведенческие практики 
с жесткой целевой ориентацией, реализуя возмож ности, обеспеченные имею щ имися ус
ловиями. Такие правила опосредованы обычаем, массовыми образцами поведения, см ы 
словыми кодами. При трудоустройстве это, нередко, выраж ается в приоритетном исполь
зовании ресурса личны х связей родителей и знакомых, «кумовстве», «семейственности», 
новых формах «династизма». М ногочисленные исследования подтверж даю т реш аю щ ую  
роль авторитетных членов микрогрупп, оказы ваю щ их приоритетное влияние на проф ес
сиональный выбор молодых лю дей4. Следует отметить, что приоритетность и влиятель
ность факторов макросреды и микроокружения, принципы их взаимодействия будут 
иными на различны х этапах проф ессиональной ориентации.

Как объект научного анализа понятие «профессиональная ориентация» является 
субстанционально сложным, полисемичным. Это вызвано разнообразием ролей обозна
чаемого им феномена в различны х сферах и на разны х этапах человеческой жизни. Д иа-

1 Бурдье П. Начала. -  М., 1994; Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. -  
М., 2003.

2 Кравченко С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. -  М., 
2007. -  С. 55-56.

3 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. -  М., 2000. -  С. 225.
4 Орлова В.В. Ценностные приоритеты молодежи в сибирском регионе. // Социологические ис

следования. -  2009. -  № 6. -  С. 96.
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лектическая слож ность проф ессиональной ориентации проявляется в различны х на
правлениях ее концептуализации на понятийном уровне. Речь идет, с одной стороны, о 
внутренних индивидуальных установках, интенциях, целях молодых лю дей в их проф ес
сиональном становлении, ставш их результатом рефлексии собственных склонностей, 
способностей, а такж е окружаю щ ей социальной среды (микро- и макроокруж ения)5. С 
другой стороны, профориентация понимается как деятельность, реализую щ аяся в систе
ме внеш них воздействий со стороны различны х социальных субъектов. Спектр целей 
воздействия простирается от вы явления проф ессиональны х интересов, склонностей м о
лодеж и и, на этой основе, рациональной расстановки и эфф ективного использования и 
закрепления по месту работы, до формирования у  индивидов полож ительны х установок 
в отнош ении актуальных для общ ества видов проф ессиональной деятельности, их инте
грации в проф ессиональную  структуру общ ества6. Такое понимание представляется реле
вантным целям и задачам настоящ его исследования.

В контексте деятельности проф ессиональная ориентация приобретает качество 
субъект-субъектного взаимодействия. Д оминирую щ им в науке считался взгляд на дея
тельность как взаимодействие по линии «субъект-объект». Субъект, в соответствии с 
классическим философским определением, является носителем предметно-практической 
деятельности, оценки и познания, источником сознательной активности, направленной 
на объект. Целенаправленное созидание реальности обозначает исходный пункт и сущ е
ство отнош ения субъекта к объекту. Свои отнош ения с объектом субъект реализует в дея
тельности. Деятельность предполагает несовпадение деятеля и предмета деятельности. 
«Соединяющ ий» характер деятельности выраж ается в том, что объект деятельности, из
мененный и преобразованный, становится частью субъекта. Таким образом, деятельность 
представляется процессом создания субъектом условий своего сущ ествования и развития, 
преобразования окружаю щ его мира и самого себя в соответствии со своими потребно
стями и целями. Д ействие субъекта разреш ает конкретную  задачу и выраж ает опреде
ленное отнош ение к окружающ ему.

Акцентируя социальное в деятельности, ряд исследователей вы раж аю т обосно
ванные сомнения по поводу постулирования субъект-объектного отнош ения как исход
ного для процесса познания7. Исходным отнош ением является субъект-субъектное отно
ш ение, поскольку социальная деятельность имеет две ипостаси -  действие и общение. 
Первое направлено на предмет, второе -  на другой субъект. Объектность составляет лиш ь 
момент предмета, а потому и субъект-объектное отнош ение, во-первых, выступает лиш ь 
как момент предметного действия, во-вторых, оно всегда вплетено в ткань межсубъект- 
ных отнош ений, в-третьих, оно не первично ни исторически, ни логически. Первично 
межсубъектное отнош ение. М ысль о единстве объектного и субъектного аспекта и о ве
дущ ей роли последнего свидетельствует о том, что предметная деятельность по своей 
сущ ности является категорией внутренне рефлексивной.

Классический подход постулировал, что в процессе деятельности осущ ествляются 
взаимопереходы между полюсами «субъект-объект», взаимопревращ ения внутренней и 
внешней сторон социальной активности8. Деятельность выступает процессом взаимообме
на субъективациями в объективированной форме и объективациями в субъективированной 
форме. Следует признать, что в профориентационной деятельности не сущ ествует «чисто
го» субъект-объектного, как и «чистого» субъект-субъектного отношения. В зависимости от 
содержания конкретного этапа процесса профориентации, детерминирующ их его средо- 
вых факторов, а такж е целевой установки действую щ их в его рамках субъектов потенциал 
их субъектности не остается неизменным. Своей деятельностью субъект, изменяя объект, 
во-первых, переносит все свое содержание в него. Происходит объективация субъекта. Во- 
вторых, изменение объекта субъектом есть изменение не только объекта, но и изменение

5 См., например: Матусевич В.А., Оссовский В.Л., Костенко Н.В. Массовая информация и обще
ственное мнение молодежи. К., 1990; Чередниченко Г.М., Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь: Со
циологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства. -  М., 1985.

6 См., например: Назимов И.Н. Проблемы и пути формирования системы профориентации. -
М., 1991.

7 См., например: Злобин Н.С. Терминологическая разноголосица и (или) концептуальные рас
хождения // Деятельность: теория, методология, проблемы. -  М., 1990.

8 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -  М., 1975. -  С. 81.
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самого субъекта. В данном случае речь может идти о взаимозависимости активности субъ
екта от отнош ения к объекту и воздействии объекта спецификой своего бытия на формиро
вание рамок поведения субъекта. В-третьих, своей непрерывной деятельностью субъект 
столь же непрерывно расширяет, углубляет объект своей деятельности.

Помимо рефлексивной личности (школьника, студента, молодого специалиста) в 
качестве субъектов проф ессиональной ориентации целесообразно рассматривать: госу
дарство и корпоративных субъектов. Каждый из них оперирует собственными ресурсами 
в соответствии с общ ественными, корпоративными и индивидуальными целями, своим 
видением эфф ектов профориентации, своими критериями эффективности реализации 
проф ессиональны х и ж изненных планов. Это предполагает дифф узное распределение 
ответственности за результативность процесса меж ду различны ми субъектами. Базовым 
механизмом достиж ения эфф ективности является согласованность действий субъектов, 
преследую щ их собственные цели и прямо или косвенно воспроизводящ их характеристи
ки, которые необходимы для их достиж ения. Успеш ность выбора профессии означает оп
тим альное согласование общ ественны х потребностей в сфере труда с планами проф ес
сионального и личностного развития человека. П оэтому чем больш е профессиональный 
выбор соответствует структуре требуем ы х в современном общ естве профессий, тем ус
пеш нее осущ ествляется работа по профориентации. Таким образом, мера сбалансиро
ванности потребностей в кадрах и реального выбора служ ит одним из наиболее важ ных 
критериев эффективности профориентации.

Общ ество как специфический макросистемны й субъект проф ориентации, прежде 
всего, заинтересовано в создании таких условий, когда наиболее активная и творческая 
часть населения максимально полноценно вовлечена в реализацию  общ ественного инте
реса, связанного с ф ормированием проф ессиональной структуры, соответствую щ ей т е 
кущим и перспективным потребностям экономического развития. П риоритетна в данном 
случае все же репродукция социально значимых, а не индивидуально-личностны х ка
честв. Посредством регулирования воспроизводства различны х социальных слоев, рабо
чей силы, образования, других аспектов поддерживается стабильность общ ества и госу
дарства, обеспечивается деятельность социальных институтов и первичная социализация 
индивидов. Так, государство реализует свою субъектность в процессах взаимодействия 
системы проф ессионального образования и экономики посредством регулирования 
взаимосвязи количественных и качественных параметров проф ессионального обучения и 
компонентов экономической подсистемы на основе регулярного проектирования и про
гнозирования этих параметров в соответствии с потребностями развития и изм еняю щ и
мися требованиями субъектов рынка.

А нализ воспроизводства образовательного потенциала предполагает определение 
количественных и качественных параметров, характеризую щ их ресурсы системы про
фессионального образования для удовлетворения потребностей экономики и качествен
ной подготовки специалистов. В условиях рыночной экономики и децентрализации об
разовательны х систем происходит утрата государственной монополии на принятие р е
шений в сфере образования и организацию  его инфраструктур9. Это выраж ается не толь
ко в регионализации образовательны х систем, но и в создании внутриф ирменных форм 
профессионального обучения, дифф еренциации учебны х программ. Тем не менее, госу
дарство сохраняет за собой контроль базовых направлений и содерж ания проф ессио
нального образования посредством утверж дения образовательны х стандартов, регулиро
вания образовательных процессов в соответствии с необходимостью  реш ения стратегиче
ских проблем определения объема и структуры подготовки квалиф ицированны х кадров 
и трудоустройства выпускников.

Слож ность проф ессиональной ориентации обусловливает многоаспектный муль- 
тидисциплинарны й характер исследовательской активности в выявлении и познании той 
первоосновы, которая составляет ее специфическую  качественную  определенность. Гу
манитарное знание рефлексирует данный феномен, очерчивая круг проблем, находя
щихся в предметной области конкретной науки. Результатом синтеза социологического и 
психологического подходов стало выделение понятия «профессиональное самоопределе-

9 Макарова М.Н. Труд в обществе знаний. Образование под вопросом. Стратегии воспроизводст
ва образовательного потенциала в современном обществе. -  М., 2007. -  С. 76.
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ние» на основе исследования способностей, ценностных ориентаций, мотивации, интере
сов и представлений. П редпринимая попытку преодолеть неоднозначность трактовок 
данного концепта и его нередкого использования в качестве синонима проф ессиональ
ной ориентации, под профессиональны м самоопределением следует понимать процесс 
осознания личностью  своих возмож ностей и потребностей, и на этой основе ф орм ирова
ния человека как субъекта труда и профессионала. Этот процесс одновременно ди скре
тен, ограничен во времени и непрерывен10. С одной стороны, молодой человек не может 
соверш ать свой выбор бесконечно долго, особенно, в условиях высокого темпа соврем ен
ной жизни. Тем не менее, в настоящ ее время можно эмпирически ф иксировать отм ечен
ную еще Т. Парсонсом тенденцию  увеличения периода обучения молодежи, что искусст
венно затягивает проф ессиональны й выбор и откладывает трудоустройство. В больш их 
городах численность молодежи, которая все дольш е остается в стенах образовательных 
учреж дений неуклонно растет11. Этом у способствую т, в частности, образовательные тр а
ектории выпускников ш кол и средних учебны х заведений, больш инство из которы х в 
дальнейш ем поступаю т в вузы.

С другой стороны, данный процесс идет на протяж ении всей ж изни, фиксируясь в 
основны х ж изненны х выборах. Выбор осущ ествляется на основе общ ей направленности 
интересов и ценностных ориентаций как верш ины многоуровневой системы диспозиций, 
детерминирую щ ей поведение индивида12. Средний уровень ф ормирует совокупность 
обобщ енны х социальных установок на многообразные социальные объекты и ситуации, а 
нижний -  ситуативные социальные установки как готовность к оценке и действию  в кон
кретных условиях деятельности. Ключевыми моментами в этом продолж ительном про
цессе являю тся акты принятия реш ения при выборе нового места работы, специальности 
и даж е профессии. Первый такой акт обычно совпадает с окончанием общ еобразователь
ной школы. Но и в последую щ ем индивид непрерывно оценивает правильность сделан
ного выбора, рефлексирует свои потребности и возмож ности, присматривается к другим 
сферам труда. Все это предопределяет необходимость соотнести проф ессиональное сам о
определение с понятием «выбор профессии» как одномоментного акта. Последнее следу
ет рассматривать как реш ение, затрагиваю щ ее ближ айш ую  ж изненную  перспективу, при 
этом не всегда интенционально обоснованное.

Н естабильность современных реалий, влияние различны х сочетаний определяю 
щ их их факторов на индивида в рамках конкретного этапа его личностного и проф ессио
нального становления требует серьезного внимания к разработке научно обоснованной 
комплексной модели проф ессиональной ориентации. М одель долж на быть ориентирова
на на минимизацию  влияния ситуативных факторов и способствовать своевременному и 
осознанному вы бору профессии. Очевидно, что актуализация в процессе проф ессиональ
ного ориентирования потребностно-мотивационной сферы индивида минимизирует 
значение ситуативных факторов его вы бора и создаст условия для более долгосрочной и 
стабильной индивидуальной проф ессиональной траектории.

В постсоветский пореф орменный период на фоне ослабления внимания к про
блемам трудового воспитания и проф ессионального самоопределения молодеж и со сто
роны государства активность в проведении проф ориентационных мероприятий стали 
проявлять корпоративные субъекты -  коммерческие структуры в виде организации рек
лам но-презентационны х мероприятий для учащ ихся школ, организации практик и сти
пендиальны х программ для студентов проф ессиональны х учебны х заведений, а также 
профотбора персонала. Однако эти эпизодические усилия в больш инстве случаев не н о
сят комплексного систематического характера, обусловленного общей стратегией разви
тия. М еж ду тем, эффективное управление организациями сталкивается с целым рядом 
новых вызовов. И ндивид, приш едш ий на работу в организацию , принимает на себя це
лый ряд ограничений своего поведения, диктуем ы х регламентом, нормами этой органи

10 Фомин В.Н. Профессиональное становление и профессиональное определение личности: ак- 
туализационно-потенциальный подход. -  Белгород, 2009. -  С. 111-115.

11 Чередниченко Г.А. Личные планы выпускников средних учебных заведений (сравнительный 
анализ) // Социологические исследования. -  2001. -  № 12. -  С. 115.

12 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологиче
ские проблемы социальной психологии. -  М., 1975. -  С. 89-105.
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зации, корпоративным кодексом поведения. Традиционно работодатель заклю чал с р а
ботником моральный контракт, в соответствии с которым в обмен на лояльность к орга
низации и готовность выполнять инструкции работник получал гарантии занятости, 
карьерного роста, материального вознаграждения. В настоящ ее время формируется но
вый тип организационного контракта, имеющ ий характер коммерческого партнерства: 
взаимодействие сторон обусловлено обою дной выгодой, сотрудничество происходит с 
м аксимальной отдачей в виде творчества со стороны работника и создания условий для 
этого творчества со стороны организации. Н овые условия ж изни и хозяйственной прак
тики объективно заставляю т многих эконом ических агентов осознать свою реальную  за
интересованность в получении профессионально ориентированных специалистов.

На основе категориального и методологического анализа проф ессиональная ори
ентация понимается как поэтапное осущ ествление комплекса мер по формированию  соз
нательной мотивированной активности молодежи в определении своих проф ессиональ
ных перспектив, с одной стороны, наиболее полно реализую щ их личностный потенциал 
в конкретном труде, а с другой -  обеспечиваю щ их предсказуемый стабильный кадровый 
ресурс реализации корпоративной стратегии сохранения и укрепления рыночны х пози
ций предприятия в отрасли, региональном хозяйстве, национальной экономике.

В рамках социологического исследования проф ориентационной деятельности 
предприятия заметным эвристическим потенциалом обладаю т методологические прин
ципы, реализуемые в системном и процессном подходах. Системный подход предполага
ет исследование социального объекта как целостной совокупности относительно обособ
ленны х взаимодействую щ их и взаимосвязанных м еж ду собой подсистем, элементов во 
всем многообразии вы явленны х свойств и связей внутри объекта, а такж е меж ду ним и 
внеш ней средой. Система проф ессиональной ориентации, следовательно, состоит из ряда 
взаимосвязанных подсистем.
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Рис. Система профессиональной ориентации

В процессе проф ессиональной ориентации выделяю тся два клю чевых узловы х 
этапа, предполагаю щ их применение различны х форм и методов работы. Первый этап 
ш кольной проф ориентации выраж ается в форме целенаправленного внеш него по отно
ш ению  к объекту воздействия, в виде применения комплекса методов активизации про
ф ессионального и личностного самоопределения на основе индивидуальны х способно
стей и склонностей к том у или ином у виду профессиональной деятельности, ценностей, 
мотивов, потребностей и концентрированно вы раж аю щ их их интересов в сфере трудовой 
деятельности, образования. Складываясь, прежде всего, в учебной деятельности, эти ори
ентации влияю т на формирование некой идеальной профессии у  младш их школьников. 
Н екоторые исследователи замечаю т при этом, что дети, выражая ж елание стать кем-то, 
имею т в виду не конкретную  профессию, а некоторое свойство идеала профессии, кото
рой им хотелось бы обладать. Через выбор конкретных, как правило, популярных про
ф ессий они формирую т свои представления о том, какими качествами долж на обладать 
ж елаемая ими профессия, по сути, готовя вакансию , на которую  позже будут проециро-
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вать реальны е проф ессии13. В основной школе осущ ествляется подготовка ш кольника к 
осмы сленному вы бору профессии и соответствую щ его ей уровня и вида проф ессиональ
ного образования. Период старш ей ш колы характеризуется принятием реш ения относи
тельно своего проф ессионального будущ его. Ранее ф ормирование идеала профессии шло 
вяло и стихийно, ш кольник самоопределялся под влиянием внеш них и внутренних воз
мущ ений, хаотически перебирая известные в его возрасте альтернативы. Под воздейст
вием внеш них субъектов проф ориентации оно приобретает более интенсивный и целе
направленный характер.

Второй основной этап представляет собой проф ориентацию  учащ ихся и студентов 
проф ессиональны х образовательных учреж дений, перед которыми встает вопрос выбора 
места работы. Этот этап в определенной степени зависит от предш ествую щ его, поскольку 
в процессе первичной проф ессиональной ориентации формируется та система ценностей 
и притязаний индивида, согласно которой он вы бирает для себя профессию, но под 
влиянием несколько иного, чем на первом этапе, набора факторов. Н еобходимым усло
вием проф ессиональной ориентации студентов является адаптация к специфической 
проф ориентационной среде, которую  предоставляет проф ессиональное учебное заведе
ние. Д анная среда находится в прямой зависимости от характера взаимодействия между 
рынками труда и образовательны х услуг, определяя отнош ение к труду и образованию, 
стратегии, связанные с выходом на рынок труда. В процессе профориентации студентов 
сущ ествую т свои кризисные периоды14. В частности, более свободный характер организа
ции учебны х занятий, отсутствие постоянного контроля и необходимость сам остоятель
ной активности приводят к сомнениям в правильности сделанного выбора. На стадии 
окончания вуза реш ается вопрос о трудоустройстве, встает проблема вы хода на рынок 
труда. В отличие от первого курса выпускники начинаю т переоценивать сделанный вы 
бор с точки зрения востребованности специальности на этом рынке. Проблемы могут 
быть вызваны и возмож ными дефектами личности, связанными с дисфункциями преды 
дущ их этапов профессионального развития, отсутствием сформированны х проф ессио
нальных интересов, а такж е деятельностью  социальных институтов, обеспечиваю щ их 
взаимосвязь полученного образования и выбранной профессии. На каждом этапе про
цесса профессиональной ориентации трансформируется ее содержание, а также потенци
ал основны х субъектов, реализую щ их определенные формы и методы воздействий.

Таким образом, анализ теоретико-м етодологических основ исследования проф ес
сиональной ориентации учащ ейся молодежи, значим ы х для разработки корпоративной 
модели, позволяет сделать следую щ ие выводы:

1. Понятие «профессиональная ориентация» является субстанционально слож 
ным, полисемичным. Это вы звано разнообразием ролей обозначаемого им феномена в 
различны х сферах и на разны х этапах человеческой жизни. Такая слож ность обусловли
вает многоаспектный мультидисциплинарный характер исследовательской активности в 
выявлении и познании той первоосновы, которая составляет ее специфическую  качест
венную определенность.

2. На основе категориального и методологического анализа профессиональная 
ориентация понимается нами как поэтапное осущ ествление комплекса мер по ф орм иро
ванию сознательной мотивированной активности молодеж и в определении своих про
ф ессиональны х перспектив, с одной стороны, наиболее полно реализую щ их личностный 
потенциал в конкретном труде, а с другой -  обеспечиваю щ их предсказуемый стабильный 
кадровый ресурс корпоративной стратегии сохранения и укрепления рыночны х позиций 
предприятия в отрасли, региональном хозяйстве, национальной экономике.

3 . В контексте деятельности проф ессиональная ориентация, на наш взгляд, 
приобретает качество субъект-субъектного взаимодействия. В зависимости от содерж а
ния конкретного этапа процесса профориентации, детерм инирую щ их его средовых ф ак

13 Фомин В.Н. Профессиональное становление и профессиональное определение личности: ак- 
туализационно-потенциальный подход. -  Белгород, 2009. -  С. 135-136.

14 Дидковская Я.В. Динамика профессионального самоопределения студентов // Социологиче
ские исследования. -  2001. -  № 7. -  С. 134. Вишневский Ю.Р., Рубина Л.Я. Социальный облик студенче
ства 90-х годов // Социологические исследования. -  1997. -  № 10. -  С. 63.
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торов, а такж е целевой установки субъектов, реализую щ их определенные формы и м ето
ды воздействий, потенциал их субъектности не остается неизменным.

4. Субъектами проф ориентации являются: государство; корпоративный субъект; 
самоопределяю щ аяся и ориентирую щ аяся личность (школьника, студента, молодого 
специалиста). Каждый из них оперирует собственными ресурсами в соответствии с общ е
ственными, корпоративными и индивидуальными целями, своим видением эффектов 
профориентации, своими критериями эффективности реализации проф ессиональны х и 
ж изненных планов. Это предполагает дифф узное распределение ответственности за р е
зультативность процесса м еж ду различными субъектами.
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THEORETICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT 
OF VOCATIONAL GUIDANCE CORPORATE MODEL

In the article the author investigates opportunities for vocational guid
ance activity of studying youths taking into consideration macro and micro 
environments that define their effectiveness. Based on interdisciplinary 
analysis a definition of vocational guidance is given, objects are denoted, 
basic phases of vocational guidance process are distinguished.

Key words: vocational guidance, vocational self-determination, phases of 
vocational guidance, vocational self-determination system, studying youths.
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