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The relevance of the research is determined by the need to intensify the work on vocational 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью усиления работы по 
профессиональному самоопределению и профессионализации молодых рабочих на пред-
приятиях народнохозяйственного комплекса страны. 

В статье на основании включенного наблюдения контент-анализа и эмпирических 
оценок установлены объективно существующие противоречия между потребностью 
предприятий в профессионально-подготовленных рабочих кадрах для выполнения инно-
вационных работ все возрастающей сложности и самоопределением молодежи в выборе 
рабочих профессий, их профессионализации, а также пожеланиями и реальными усло-
виями закрепления рабочих в конкретной сфере приложения труда.  

В процессе обобщения фактического материала определены контуры стратегии 
профессионального самоопределения и профессионализации молодежи на стадиях обуче-
ния, приобретения первичных навыков работы и закрепления в производственной 
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Среди множества социальных явле-

ний, обуславливающих профессиональное 

самоопределение молодежи, профессио-

нальные склонности, выбор профессии и 

соответствующей сферы приложения тру-

да, в последние годы все чаще приходится 

обращать внимание на содержание проф-

ориентационной работы, содержание и 

условия конкретного вида труда, органи-

зационно-трудовой деятельности, слож-

ность профессии и социально-экономи-

ческий механизм удовлетворения потреб-

ностей человека в труде. Как известно, 

изначально в профессиональном самооп-

ределении молодежи существенное зна-

чение приобретает мнение родителей, ко-

торые желали бы, чтобы их дети были с 

высшим образованием (66,0% в 1991 г. и 

72,0% в 2017 г.), получили специальность 

экономиста (43,0% в 1991 г. и 44,0% в 

2017 г.), юриста (22,0% в 1991 г. и 24,0% в 

2017 г.), военного специалиста (11,0% в 

1991 г. и 17,0% в 2017 г.), инженера-

конструктора, технолога (8,0% в 1991 г. и 

14,0% в 2017 г.). Важным условием для 

профессионального самоопределения мо-

лодежи на протяжении длительного пе-

риода времени была профессиональная 

ориентация в среднем образовательном 

учреждении – школе, где они знакомились 

с различными профессиями, проходили 

трудовое обучение, вырабатывали навыки 

умственного и физического труда. По 

оценкам исследователей Академии педа-

гогических наук СССР, более 29,0% 

школьников познакомились с вопросами 

экономики и организации производства 

[10]. Заметим, что в группе родителей, 

имеющих рабочую профессию, более 

40,0% полагали, что их дети могли бы ид-

ти работать на предприятия по рабочей 

профессии. Подобные оценки были харак-

терны для периода, когда работа предпри-

ятий, представленных в народнохозяйст-

венном комплексе страны, была устойчи-

вой, а оплата труда работников рабочих 

профессий была выше абсолютного 

большинства инженерно-технических ра-

ботников и сотрудников НИИ и КБ. Сдвиг 

в профессиональных ориентирах молоде-

жи в последние 25–30 лет стал опытным 

фактом. Этот период М.И. Воейков и Э.Н. 

Соболев назвали «торжеством экономиче-

ской несвободы» [3]. Экономическая не-

свобода характеризовалась уравниловкой 

в определении меры и эффективности 

труда, в ограничении роста благосостоя-

ния уровня и качества жизни, что приво-

дило к снижению трудовой мотивации, 

иждивенчеству и апатии при выполнении 

функциональных обязанностей. Ограни-

чения штатных работников сферы управ-

ления предприятиями привели к тому, что 

до 60,0% работников с высшим образова-

нием работали не по специальности, по-

лученной в вузе, или переходили трудить-

ся на так называемую «рабочую сетку». 

Смена профессии сводилась к необходи-

мости иметь постоянный заработок для 

обеспечения жизнеспособности работни-

ка. Деньги, – как писал А. Маршалл, – 

служат единственным пригодным средст-

вом изменения мотивов человеческой дея-

тельности в широких масштабах [6. С. 78].  

Обратим внимание на то обстоятель-

ство, что в законодательстве, регламенти-

рующем деятельность предприятий (1987 

и 1990 гг.), были изъяты 2 права работни-

ков: участие в выработке решений и кон-

троля. Это касалось не только наемных 

работников, но и рабочих, имеющих ак-

ции предприятия. Неоспоримым фактом 

стало то, что такие качества личности ра-

ботников, как инициатива, предприимчи-

вость, ответственность и т.п. уступали 

ориентациям на увеличение своего дохо-

да. В сложные 90-е годы более 50,0% ра-

бочих «подрабатывали» вне предприятия. 

В тот период времени только 24,0% выпу-

скников средних школ смогли приобрести 

ту профессию, на которую были ориенти-

рованы в семье, более 40,0% по каким-то 

причинам сменили профессиональную 

ориентацию. В таблице приведены дан-
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ные, характеризующие сопоставления ра-

бочих профессий, которые хотели бы 

приобрести выпускники средних школ. 

В условиях избытка профессий эко-

номиста, юриста, маркетолога, логиста, 

бухгалтера, финансиста и т.д. и отсутст-

вия трудоустройства в конкретной сфере 

приложения труда без какого-либо опыта 

работы, интерес молодежи к рабочим 

профессиям постепенно возрастает. Одна-

ко если только в Санкт-Петербурге в кон-

це 80-х годов работали 265 ПТУ, гото-

вившие работников более чем по 900 спе-

циальностям, то в настоящее время диапа-

зон подготовки сведен к 45–50 специаль-

ностям при резком сокращении учебных 

заведений, ведущих обучение по рабочим 

специальностям. Но при этом и качество 

подготовки нельзя назвать удовлетвори-

тельным. Так, до 65,0% респондентов от-

мечают поверхностность предоставления 

теоретического материала, 52,0% – недос-

таточность времени для приобретения 

практических навыков; 48,0% – отсутст-

вие закрепления за конкретным предпри-

ятием. Ранее в средних школах с произ-

водственным обучением молодежь зани-

мала активную позицию по отношению к 

своей специальности и своей работе. Ими, 

в первую очередь, отмечалась необходи-

мость реального участия в выпуске нуж-

ной стране продукции (так считал 71,0% 

опрошенных). Подчеркивалось, что рабо-

та учащихся должна приносить государ-

ству прибыль, школьное производство не 

должно быть убыточным (70,0%). Далее 

старшеклассники считают, что за работу 

им следует регулярно выплачивать зара-

ботную плату (67,0%), необходимо пре-

доставить возможность осваивать не одну, 

а несколько технологических операций 

(63,0%),    должно   быть   реальное   само- 

 

Сопоставление профессий, которые приобретают и хотят приобрести школьники  

(1991–2017 гг.) 
№ 

п/п 

Профессия В % к числу опрошенных  

N = 862 

В % к числу опрошенных  

N = 174 

Количество 

школьников, 

реально обу-

чавшихся 

данной про-

фессии 

Количество 

школьников, 

хотевших при-

обрести дан-

ную профес-

сию 

Количество 

школьников, 

реально обу-

чавшихся 

данной про-

фессии 

Количество 

школьников, 

хотевших 

приобрести 

данную про-

фессию 

1991 г. 2017 г. 

1. Прядильщица 11 0 0 0 

2. Токарь 11 4 2 5 

3. Продавец 9 5 15 6 

4. Секретарь-машинистка 8 16 21 17 

5. Столяр 8 2 2 4 

6. Швея-мотористка 8 7 0 0 

7. Воспитатель детского 

сада 

7 10 0 0 

8. Шофер 6 12 11 14 

9. Повар 6 6 5 7 

10 Оператор почтовой связи 5 3 0 0 

11 Телефонист 4 3 0 0 

12 Электросварщик 3 1 18 15 

13 Слесарь 2 3 1 1 

14 Фрезеровщик 2 1 1 1 

15 Чертежник 2 0 0 0 

16 Электрик 2 1 2 4 

17 Медсестра 1 4 0 0 

18 Оператор железнодо-

рожных касс 

1 0 0 0 

19 Оптик 1 0 1 2 
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управление, школьники сами могут ре-

шать некоторые производственные вопро-

сы (63,0%). Им хотелось бы принимать 

участие в настоящем трудовом соревно-

вании (62,0), в творческих разработках, 

рационализаторстве и изобретательстве 

(58,0%), работать по производственному 

плану (58,0%), в бригадах (58,0%). При 

оплате труда, как считают школьники, не-

обходимо было бы учитывать коэффици-

ент трудового участия (56,0%), включать 

в организацию труда элементы хозрасчета 

(46,0% опрошенных).  

В современных условиях подобная 

общественно-производственная позиция в 

среде молодых рабочих практически не 

отмечается, но есть позиция «желаний»: 

создать свое дело – 22,0%; заработать 

много денег – 70,0%; попробовать себя на 

различных видах работ – 51,0%; получить 

общественное признание – 30,0%. Данный 

выбор для участия работников в созида-

тельном труде, несомненно, важен, но 

«Человек, связывающий свою жизнь с 

предпринимательской деятельностью, 

должен приобрести иммунитет против 

безудержного роста желаний, не учиты-

вающих возможности» [5]. 

Приведенные данные подчеркивают 

особенность современно-экономического 

развития, в котором молодежь рабочих 

профессий принимает прямое или косвен-

ное участие, состоящее в обострении про-

тиворечий между индивидуальным и кол-

лективным трудом. Причем, индивидуа-

лизированный подход как к выбору про-

фессии, так и осуществлению профессио-

нальной деятельности становится преоб-

ладающим. Этому способствует развитие 

эгоистической экономической системы, 

ориентированной на превосходство, уси-

ление влияния, на экономические дости-

жения в ущерб достижениям социальным. 

Работники как бы формируют свою огра-

ниченную территорию взглядов, интере-

сов, желаний и постепенно отдаляются от 

совместного труда в решении обществен-

но-значимых задач. 

Для решения общественно-значимых 

задач в молодежной среде необходимо 

акцентировать внимание на их профес-

сионально-важных качествах личности, 

которые характеризуют их как субъект и 

объект труда, одновременно влияют на 

приверженность эффективной профессио-

нальной деятельности и успешность обу-

чения и научения в процессе труда. В этих 

качествах находит свое отражение про-

фессиональная направленность личности, 

профессиональная компетентность, осо-

бенности социально-психологического 

восприятия сферы приложения труда и 

присущих ей социально-трудовых отно-

шений. К ним, несомненно, относятся 

врожденные и приобретенные способно-

сти личности: учебные, коммуникатив-

ные, предметно-деятельные, общие чело-

веческие способности, определяющие 

обусловленность личности в обществен-

ном развитии и принадлежности к опре-

деленной социальной среде, к определен-

ному типу социальных отношений [7]. 

Социальные отношения детерминируют 

процесс взаимодействия работников в 

сфере труда и носят, как правило, пред-

метно-деятельный, личностно-атрибутив-

ный, информационно-знаковый характер. 

По сути опредмеченные социальные от-

ношения выступают фактором профес-

сиональной социализации личности, ко-

торая в процессе обучения и первичного 

опыта работы осваивает профессиональ-

ные связи, знакомится с составом профес-

сиональных и социальных норм, регла-

ментирующих процесс труда; с символи-

ческими профессиональными образами, 

социальной ролью профессии в системе 

общественных отношений; возможностя-

ми интеграции в профессиональное сооб-

щество. При этом работник приобретает 

не только профессиональную компетент-

ность, но и социальную, связанную с по-

ниманием общественной значимости сво-

ей профессии, роли личности в реализа-

ции групповых, если идет речь о конкрет-

ном коллективе предприятия, и общест-

венных интересов. Профессиональная и 

социальная компетентность формируют 

основы человековедческой технологично-

сти работника, которой не только форми-

рует, но и развивает совокупность уме-

ний, опредмеченных в виде конкретных 
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профессиональных и социальных дейст-

вий, раскрывающих адаптивных к опре-

деленной профессии, готовность активно-

го включения в трудовую деятельность 

как в условиях неопределенности ситуа-

ции, так и при модернизации всего произ-

водственного процесса [8]. Однако про-

фессиональные и социальные компетен-

ции работников не могут быть всеобщими 

для всех работников, позиционирующих 

себя в одной сфере приложения труда, так 

как они включают в себя базовые или ша-

говые компетенции, знаньевые, информа-

ционные, поведенческие. Эти компетен-

ции совершенно по-разному влияют на 

социально-профессиональный конструкт 

личности работника из-за различий пози-

ций в познавательной деятельности, по-

нимания общественно-политических 

трансформаций, акцентуации на собст-

венное «Я» социокультурных изменений в 

использовании свободного времени, куль-

турно и духовно-нравственно обогащаю-

щих личность работника. 

Б. Гильдебрандт более чем на 150 лет 

опередил понимание эволюции профес-

сионального и социального в развитии 

человека: он «как существо общественное 

есть, прежде всего, продукт цивилизации 

и истории. Его потребности, его образо-

вание и отношение к вещественным цен-

ностям, равно как и людям, никогда не 

остаются одним и тем же, а географиче-

ски и исторически-беспрерывно изменя-

ются и развиваются со всей образованно-

стью человечества» [4]. Развивая данный 

вывод, А. Маршалл выдвинул тезис о том, 

что каждый шаг вперед является, прежде 

всего, результатом новых видов деятель-

ности, смысла в этой деятельности, новых 

потребностей человеческого бытия и по-

требностей в формировании новых видов 

деятельности. Особенно важен этот тезис 

в связи с тем, что более 80,0% рабочих не 

склонны к повышению сложности своего 

труда, то есть выполнению работ большей 

сложности, что противоречит целям мо-

дернизации производственных процессов 

на новой инновационной основе. Пробле-

ма здесь кроется не только в утрате тру-

довой идеологии, трудовой мотивации 

работников, но и в недостаточной подго-

товке руководящего звена предприятий – 

всего 48,0%, недостатках программ тех-

нического и экономического развития, 

либо не понятных работниками, либо от-

вергаемых ими – 25,0%; невнимании на 

предприятиях к качеству и уровню жизни 

работников – 64,0%; высокая степень за-

вышения самооценок руководителей, 

приводящая к неэффективным управлен-

ческим решениям – на уровне 75% и т.п.  

Вышеизложенный теоретический и 

эмпирический материал, характеризую-

щий процесс профессионализации моло-

дых рабочих на стадиях выбора направле-

ния, получения первичных профессио-

нальных знаний, навыков и опыта работы, 

закрепление на конкретном предприятии, 

позволяет сделать вывод о необходимости 

новой стратегии формирования социаль-

ной и производственной среды для повы-

шения престижа рабочих профессий, соз-

дания условий для самостоятельности и 

способности саморегулирования молоде-

жью своих профессиональных ориенти-

ров, умения соотносить свои запросы и 

ожидания материального благополучия с 

формированием профессиональных ком-

петенций, определяемых технико-техно-

логическим укладом современных пред-

приятий, готовности работников к само-

познанию своих задатков и способностей 

к обучению, профессиональным комму-

никациям, формированию гражданской 

позиции, исключающей иждивенчество и 

ориентированной на созидательную дея-

тельность. Разработка данной стратегии 

обусловлена проблемной ситуацией с 

включением молодых рабочих в эффек-

тивную работу предприятий, а именно: 

отсутствие точек пересечения с руково-

дством предприятия – 26,0%; не доведе-

нием информации о внедряемых иннова-

циях в сфере производства – 45,0%; от-

сутствие системы подготовки и перепод-

готовки рабочих – 61,0%; отсутствие цен-

тров ответственности за своевременную 

работу по оргструктурному обеспечению 

творческой деятельности работников – 

44,0%; введение практики внутрипроиз-

водственных грантов для молодых рабо-

чих – 27,0%. Во многом мнение молодых 

рабочих совпадает с мнением рабочих со 
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стажем работы в течение 5–10 лет, кото-

рые полагают, что в современных услови-

ях на предприятиях необходимо создавать 

центры инновационного развития – 

55,0%; внедрять зоны экономической от-

ветственности, вносящие ясность в эко-

номическую политику предприятий и сис-

тему распределения – 85,0%; создавать 

бизнес-инкубаторы, в которых рабочие 

наряду с инженерно-техническими работ-

никами включались бы в поиск новых 

технико-технологических и производст-

венно-экономических решений – 42,0% и 

т.д. Можно утверждать, что без всесто-

ронне обоснованной и аргументированной 

стратегии профессионализации рабочих 

на предприятии и без расширения их по-

знавательного экономического и иннова-

ционного мышления просто невозможно 

говорить об эффективности и качестве 

работы, о повышении уровня и качества 

жизни и т.д. 
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