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Тема профессионального выбора является 
весьма актуальной. Это обусловлено тем, что 
правильный выбор профессии и нацеленная на 
это профориентация важны не только с позиции 
определения жизненных планов человека, но и с 
точки зрения развития общества в целом [1]. 

В современных социально-экономических 
условиях постоянно возникает необходимость 
менять сферу деятельности, человек стоит перед 
выбором профессии в течение жизни несколько 
раз. Профессиональное самоопределение явля-
ется непрерывным процессом и осуществляется 
целенаправленно на всех возрастных этапах [2]. 

В традиционных обществах подавляющая 
часть жизненно важных выборов совершалась 
личностью до наступления зрелого возраста 
(выбор образования, а в дальнейшем и профес-
сиональной деятельности, брачного партнера, 
стиля жизни). В условиях коренных обществен-
ных сдвигов человек вынужден делать выбор и 
в зрелом возрасте, формировать или корректиро-
вать свой жизненный путь. 

Проблемы выбора профессии, профессио-
нального самоопределения и становления затра-
гивались во множестве теоретических и прак-
тических исследований такими авторами, как  
Л.А. Головей, А.Е. Голомшток, Э.Ф. Зеер,  
Е.М. Иванова, Е.А. Климов, А.К. Маркова,  
Е.Н. Пряжников, С.Н. Чистякова, В.Д. Шадри-
ков, и др. Среди зарубежных авторов, изучаю-
щих психологическую сущность профессио-

нальной ориентации, можно назвать Д. Съюпе-
ра, Э. Гинзберга, Дж. Холланда.

От правильного, т.е. адекватного выбора 
профессии во многом зависит успешность и про-
дуктивность профессиональной деятельности, 
реализация личностных потенциалов и удовлет-
ворённость человека своей жизнью [3]. Челове-
ку приходится проделать большую внутреннюю 
работу: проанализировать свои ресурсы (инте-
ресы, способности, особенности характера, цен-
ностные ориентации), требования избираемой 
профессии, осознать потенциальные несоот-
ветствия и оценить возможность или невозмож-
ность коррекции этих несоответствий [4]. Поэто-
му вопрос о научном понимании процесса выбо-
ра профессии приобретает все большее значение 
и актуальность. Профессиональная деятельность 
становится одной из главных сторон жизни. В 
связи с социальными изменениями происходит 
изменение сознания, поведения у всех людей, но 
особенно специфично оно сказывается на пред-
ставителях зрелого возраста.

Зрелость – самый длительный для большин-
ства людей период жизни. Его верхнюю границу 
разные авторы определяют по-разному: от 30–55 
до 65–70 лет. Согласно Э. Эриксону, зрелость 
охватывает время от 25 до 65 лет, т.е. 40 лет жиз-
ни, она считается порой полного расцвета лич-
ности, когда человек может реализовать весь 
свой потенциал, добиться наибольших успехов 
во всех сферах жизни [5]. Ш. Бюлер из пяти фаз 
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жизненного цикла человека делает акцент на 
зрелость – время расцвета, возраст от 30 до 50 
лет – возраст самореализации в выбранной про-
фессии и семье. 

Именно в этом возрасте реализуются жиз-
ненные и профессиональные планы, оправды-
вается смысл самого существования человека. 
Профессия предоставляет уникальную воз-
можность применить свои способности на кон-
кретном трудовом посту, выработать индивиду-
альный стиль деятельности, реализовать свою 
потребность быть Личностью, Индивидуально-
стью в профессиональном труде. Высокий про-
фессионализм позволяет личности реализовать 
и свою склонность к сверхнормативной профес-
сиональной активности, максимально выражаю-
щей запредельные возможности человека [6, 7].

Таким образом, цель нашего исследования 
заключается в изучении влияния социально-
психологических факторов на профессиональ-
ное самоопределение в зрелом возрасте.

В ходе исследования были выдвинуты ги-
потезы о том, что у большинства людей зрело-
го возраста наблюдается противоречие между 
желаемой профессией и личностной предрас-
положенностью к ней; профессиональное само-
определение в зрелом возрасте обусловливается 
такими личностными качествами, как направ-
ленность, активность личности и ценностные 
ориентации.

Материалы	и	методы	исследования
Методологические принципы, исполь-

зуемые в данной работе: принцип системности  
[6; 7] и принцип детерминизма [8].

В исследовании приняли участие 60 человек, 
в возрасте от 30 до 50 лет. Выборка является пред-
ставительной, так как отражает специфику гене-
ральной совокупности по составу: мужчины –  
43,3%, женщины – 56,7%. Участники исследова-
ния находятся на “пике” своего профессионализ-
ма, который чаще всего приходится на возраст 
30–45–50 лет.

В работе был использован психодиагности-
ческий метод, включающий следующие методи-
ки и опросники: методику “Дифференциально-
диагностический опросник” (ДДО) Е.А. Кли-
мова [9]; Опросник терминальных ценностей 
(ОТеЦ) И.Г. Сенина [9]; Метод портретных вы-

боров – тест Сонди в модификации Л.Н. Собчик 
[10] и авторскую анкету.

Все участники исследования, на основании 
данных методики ДДО Е.А. Климова, были раз-
биты на 5 групп в соответствии с классификаци-
ей типов профессий:

I группа – тип профессии – “Человек – при-
рода” (26,6%); 

II группа – “Человек – техника” (16,7%);
III группа – “Человек – человек” (16,7%);
IV группа – “Человек – знак” (20%);
V группа – “Человек – художественный об-

раз” (20%).
Обработка и интерпретация полученных 

данных проводилась с учетом выделенных групп 
при помощи пакета программ Microsoft Office и 
SPSS 12.

Результаты	и	их	обсуждение
Суть анкетирования заключалась в том, что 

участникам исследования было предложено ука-
зать избранную ими профессию и на основе ка-
ких предпочтений был сделан данный выбор.

Были получены следующие результаты:
45% участников опроса сделали свой выбор 

на основе материального положения;
25% на основе престижа профессии;
21,6% на основе интереса к профессии;
8,4% на основе преемственности профессии 

в семье.
Проведенное анкетирование позволило вы-

яснить, какие профессии предпочли участники 
исследования.

Согласно статистическим данным, было 
обнаружено расхождение между желаемой про-
фессией и профессией, к которой человек пред-
расположен. Выбранная профессия соответство-
вала профессии, к которой человек предрасполо-
жен, лишь в 16,7% случаев из 100%. 

В результате исследования по методике 
“Опросник терминальных ценностей” (ОТеЦ) 
были получены следующие данные (см. табл. 1).  
Ранговое распределение, представленное в  
табл. 1, показывает, что I группа участников на 
первые места в системе ценностей ставят: актив-
ные социальные контакты; креативность; духов-
ное удовлетворение; участники II группы – са-
моразвитие; достижения; участники III группы –  
активные социальные контакты; общественная 
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жизнь; участники IV группы – саморазвитие; до-
стижения; духовное удовлетворение; участники 
V группы – достижения; креативность; самораз-
витие.

Результаты исследования по методу пор-
третных выборов – теста Сонди представлены в 
табл. 2 и на рисунке.

В I группе опрошенных выявлена социаль-
ная активность, направленная в сферу: интел-
лектуальной, исследовательской, правдоиска-
тельской деятельности; во II группе – техники, 
экономики, индустрии; в III группе – обществен-

ного движения, миссионерской деятельности и 
гуманизма; в IV группе – бизнеса, общественно-
административной и исследовательской деятель-
ности; в V группе – искусства, артистической и 
интеллектуальной деятельности. 

Распределение участников исследования по 
сферам деятельности по методу Сонди не выя-
вило значительных противоречий между сфера-
ми социальной активности и личностными пред-
расположенностями. 

Полагаем, что у большинства людей зрелого 
возраста наблюдается противоречие между же-

Таблица 1
Ранговое распределение ценностей по методике ОТеЦ в группах

Ценности Группа
I II III IV V

Профессиональная жизнь 30 36 5,5 25 5,5
Обучение и образование 19 5,5 5,5 25 5,5
Семейная жизнь 19 15 5,5 25 12
Общественная жизнь 19 36 63,5 25 42,5
Увлечения 19 36 5,5 42,5 12
Собственный престиж 19 36 5,5 25 25
Высокое материальное положе-
ние 30 15 36 25 5,5

Креативность 54 36 5,5 12 55,5
Активные социальные контакты 57 36 63,5 42,5 42,5
Саморазвитие 49 63,5 36 58 55,5
Достижения 47 59 15 60 60
Духовное удовлетворение 53 45,5 51 63,5 52
Сохранение собст.индв-сти 30 45,5 36 48 50

Таблица 2 
Распределение сфер социальной активности по методу Сонди в группах (%)

Социальная активность в сферу Группа
I II III IV V

Интеллектуальная деятельность 5 0 0 0 3
Исследовательская деятельность 8 0 1 3 0
Правдоискательская деятельность 10 0 0 0 0
Техника, сельскохозяйственная деятельность 0 5 0 2 0
Индустриальная деятельность 0 8 0 0 0
Общественная миссионерская деятельность 1 0 11 0 0
Гуманизм и альтруизм 0 0 5 0 2
Бизнес, экономическая деятельность 0 3 0 12 0
Общественно-административная деятельность 0 0 0 9 1
Искусство, артистическая деятельность. 0 0 0 0 15
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Распределение сфер социальной активности у участников исследования.

лаемой профессией и личностной предрасполо-
женностью к ней, личностные качества влияют 
на профессиональное самоопределение.

Следовательно, профессиональное самоо-
пределение во многом зависит от внешних усло-
вий развития личности в зрелом возрасте. Кроме 
того, выбор профессии в этом возрасте в значи-
тельной мере определяется личностными каче-
ствами и проявлениями, которые определяют не 
только мотивационную сторону профессиональ-
ного самоопределения, но и способы и средства 
овладения той или иной профессией и дальней-
шую деятельность в ней.

Профессиональное самоопределение посто-
янно подвержено влиянию разнообразных внеш-
них и внутренних факторов. Регулирование со 
стороны ряда факторов может быть успешным, 
если развитие профессионального самоопреде-
ления осуществляется и фиксируется в деятель-
ности, специально задаваемой обществом через 
системы профориентации. В такой деятельности 
человек не просто испытывает определенное 
воздействие на себя общества, а развивается как 
личность, у него формируются профессиональ-
но важные качества.
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