
3. Соответствие данного человека данной области деятельности. 
Характеризуется не только отсутствием противопоказаний, но и 
наличием личных качеств, которые годны для выбора данной про
фессии или группы профессий.

4. Призвание данного человека к данной области деятельности. Эта 
степень профпригодности характеризуется тем, что во всех основных 
элементах ее структуры есть явные признаки соответствия человека 
требованиям деятельности. Речь идет о признаках, которыми человек 
вьщеляется среди равных себе по обучению и развитию.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что абсолютной профпри
годности быть не может потому, что все люди разные, одни и те же 
качества у разных людей имеют разные оттенки, профессий тоже 
множество. В принципе, все в руках человека, так как при желании 
и усердии он может добиться всего. Задача профориентации -  по
мочь человеку разобраться, какие качества ему потребуются для 
данной профессии, какие качества у него уже есть, а какие ему при
дется развить.
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Ценностно-ориентационное единство -  показатель групповой 
сплоченности. Ценностно-ориентационное единство в коллективе -  
это, прежде всего, сближение суждений и оценок в нравственной и 
деловой сферах, в подходе к целям, задачам и ценностям, связан
ным с содержанием совместной общественно ценной деятельности.

Ценностные ориентации -  это идеологические, политические, 
моральные и эстетические основания оценок субъектом окружаю
щей действительности и ориентации в ней.
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Ранняя юность -  время реального перехода к настоящей взрос
лости, первые признаки которой проявляются в подростковом воз
расте. У юношей и девушек очень мало чисто детских черт, которые 
у подростков преобладают и соседствуют с не всегда удачными по
пытками вести себя по-взрослому.

Вместе с тем старшеклассников полностью взрослыми не назо
вешь, так как у них многое еще сохранилось от детства.

В суждениях, оценках, взглядах на жизнь, на свое будущее, в отно
шении к собственной жизненной судьбе у школьников ІХ-ХІ классов 
немало детскости. Многие из них у порога окончания школы еще 
недостаточно ответственно относятся к выбору своей будущей 
профессии, к необходимости усиленно трудиться, чтобы в даль
нейшем выдержать конкуренцию, ко многим другим вопросам, ко
торые для большинства взрослых людей решаются однозначно по
ложительно. Образно говоря, если подросток -- это в основном еще 
полуребенок, то юноша -  более чем наполовину взрослый.

На период ранней юности, традиционно связываемый с обучени
ем в старших классах школы, приходится становление нравственно
го самосознания. Этот же период характеризуется переходом на но
вый уровень морали -  конвенциональный (по Л. Колбергу).

Для детей, достигших раннего юношеского возраста, благодаря 
опережающему развитию их интеллекта становятся открытыми для 
обсуждения и понимания многие проблемы и вопросы, обычно вол
нующие взрослых. Старшеклассники задумываются над такими во
просами, заинтересованно обсуждают их й активно ищут на них 
ответы. Первыми из этих вопросов, раньше, чем другие, привле
кающих к себе внимание, становятся морально-нравственные во
просы. Юношей и девушек связанные с ними проблемы волнуют не 
столько с познавательной точки зрения, сколько в плане их собст
венного нравственного самоопределения в связи с началом поры 
любви и установлением интимных отношений с людьми противо
положного пола.

Их поиски, связанные с нравственным выбором, в этом возрасте 
обычно выходят за рамки круга непосредственного общения.

Если для детей младшего школьного возраста источником постанов
ки и решения нравственных проблем являются значимые взрослые -  
учителя и родители, если подростки, кроме того, ищут их решения в 
кругу сверстников, то юноши и девушки в поисках правильного ответа
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на те же самые вопросы обращаются к источникам, которыми обычно 
пользуются взрослые люди. Такими источниками становятся реальные, 
многообразные и сложные человеческие отношения, научная и попу
лярная, художественная и публицистическая литература, произведения 
искусства, печать, телевидение и т.п.

Среди тех нравственных проблем, которые на протяжении веков, а 
может быть, и тысячелетий волновали и продолжают сейчас тревожить 
юношество, находятся проблемы добра и зла, справедливости и безза
кония, порядочности и беспринципности, многие другие. Они охваты
вают круг нравственных вопросов, правильность решения которых вы
ходит за пределы личных или интимных межличностных отношений и 
затрагивает человеческое существование в целом.

Можно отметить, что современной юности отнюдь не свойст
венны ни детская наивность, ни подростнический, все отрицающий 
негативизм. Нынешнему поколению молодых людей, несмотря на 
то, что по своим взглядам и поведению они мало чем отличаются от 
юношей и девушек, живших много веков назад, присущ более трез
вый, разумно-практический взгляд на жизнь, гораздо большая неза
висимость и самостоятельность.

Бурные социальные события, произошедшие за последние де
сятки лет в мире и в нашей стране, преобразования, продолжаю
щиеся сейчас, собственной своей логикой вынуждают подрастаю
щее поколение самостоятельно делать выбор, лично ориентировать
ся во всем и занимать вполне независимые позиции.

Сама жизнь вырабатывает у большинства современных юношей 
и девушек такую психологию, которая во многом отличается от 
психологии юношей, живших несколько десятков лет назад. Это -  и 
более открытый, непредвзятый и смелый взгляд на мир, включая 
постановку и решение многих проблем морально-этического харак
тера, и самостоятельность -  хотя и не всегда правильность -  сужде
ний, и включение в обсуждение таких социально-политических, 
экономических и религиозных проблем, которые совсем еще недав
но считались не характерными для юности, непедагогическими, 
идеологически неоправданными (например, вопросы религии, биз
неса, секса, поведение учителей и родителей, их критика и т.п.).

Для современных старшеклассников честность уже не выступает 
в ее наивно-реалистической форме, в виде ортодоксально-нрав
ственных сентенций типа: «никогда, ни при каких условиях нельзя
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говорить неправду». Большинство юношей и девушек нынешнего 
поколения утвердились в иной нравственной позиции, которую 
Ж. Пиаже обозначил как релятивистскую.

Такая позиция отнюдь не выражает собой модель вседозволен
ности и нравственного беспредела. Это, скорее, более разумный и 
глубокий взгляд на моральные проблемы, выражаемый, пользуясь 
приведенным выше примером, в суждении: «правда не абсолютна, 
она должна быть такой, чтобы приносить пользу как можно боль
шему числу людей».

Справедливость юношами и девушками также понимается уже 
не так, как она воспринимается детьми: «справедливо -  это когда 
всем одинаково». Современные старшеклассники в большинстве 
своем принцип справедливости трактуют так: «От каждого -  по 
возможностям, каждому -  по его делам или реальному вкладу в об
щее благополучие людей».

Гораздо глубже понимается и нравственный принцип порядочно
сти. Он для старшеклассников, с одной стороны, овеян романтично
стью, утрачиваемой, к сожалению, с возрастом, а с другой стороны, 
основывается на вполне реалистических позициях, когда исходя из 
него оцениваются действительные поступки людей -  родителей, учи
телей, товарищей и друзей. Особенно полно данный принцип проявля
ется в отношениях старшеклассников к своим учителям и родителям. 
Юноши и девушки в большинстве своем ценят и искренне любят их, 
относятся к ним с симпатией и заботой, что менее характерно для де
тей младшего школьного возраста и подростков.

К окончанию школы большая часть юношей и девушек представ
ляет собой людей, практически нравственно сформированных, обла
дающих зрелой и достаточно устойчивой моралью, которая наряду со 
способностями, мотивами и чертами характера представляет собой 
четвертое важнейшее личностное новообразование детства.
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