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В статье рассматриваются понятия «самоопределение», «самореализа-
ция», «профессиональное становление личности». Актуализируется про-
блема становления профессионала, проблема личностного и социального
развития будущего специалиста как субъекта социального действия и ос-
новные факторы, влияющие на выбор профессии.

В последние годы на фоне экономи-
ческой и политической стабилизации рос-
сийского общества постепенно восполня-
ется «пробел» в области трудовой мотива-
ции, который был характерен для состоя-
ния экономической и хозяйственной жизни
России начала – 90-х годов. Приоритетное
место в трудовой мотивации в современ-
ной России занимает стремление к профес-
сиональному совершенствованию и про-
фессиональному росту. Существует ог-
ромная  потребность в высокопрофессио-
нальных, социально активных людях, об-
ладающих инициативой, организованно-
стью и творческим потенциалом.

Проблема становления профессиона-
ла - это, в первую очередь, проблема лич-
ностного и социального развития будущего
специалиста как субъекта социального
действия. Современный профессионал
должен видеть свою профессию во всей
совокупности ее широких социальных свя-
зей,  знать предъявляемые к ней и ее пред-
ставителям требования, понимать содер-
жание и специфику своей профессиональ-
ной деятельности, ориентироваться в круге
профессиональных задач и быть готовым
разрешать их в меняющихся социальных
условиях [1, С.6].

К выбору профессии следует отно-
ситься как к одному из важнейших жиз-
ненных событий. Выделяют основные фак-
торы, влияющие на выбор профессии, ко-
торые обычно объединяют в две группы:
субъективные и объективные. К субъек-
тивным относят интересы, способности,

особенности темперамента и характера. К
объективным – уровень подготовки (успе-
ваемости), состояние здоровья и информи-
рованность о мире профессий. К объектив-
ным факторам тесно примыкают социаль-
ные характеристики, например такие, как
образовательный уровень родителей, соци-
альное окружение и др. [3, С.57].

Понятие «самоопределение» вполне
соотносится с такими понятиями, как «са-
моактуализация», «самореализация», «са-
моосуществление»…При этом многие
мыслители связывают самореализацию,
самоактуализацию с трудовой деятельно-
стью, с работой.

Е.А. Климов выделяет два уровня
профессионального самоопределения: 1)
гностический (перестройка сознания и са-
мосознания); 2) практический (реальные
изменения социального статуса человека)
[2, С.120]

Самоопределение предполагает не
только «самореализацию», но и расшире-
ние своих изначальных возможностей –
«самотрансценденцию» (по Франклу):
полноценность человеческой жизни опре-
деляется через его трансцендентность, т.е.
способность выходить за рамки самого се-
бя, а главное – в умении человека находить
новые смыслы в конкретном деле и во всей
своей жизни. Таким образом, именно
смысл определяет сущность самоопреде-
ления, самоосуществления и самотранс-
ценденции…

Понятие профессиональное станов-
ление личности понимается как процесс
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прогрессивного изменения личности под
влиянием социальных воздействий, про-
фессиональной деятельности и собствен-
ной активности, направленной на самосо-
вершенствование. Профессиональное ста-
новление представляет собой достаточно
сложный, длительный, весьма подвижный,
многоплановый и подчас противоречивый
процесс, в котором отчетливо выделяются
четыре стадии.

Первая стадия профессионального
становления личности связана с зарожде-
нием и формированием профессиональных
намерений под влиянием общего развития
личности и первоначальной ориентировки
в различных сферах трудовой деятельно-
сти, в мире труда и мире профессий.

Вторая стадия –  это период профес-
сионального обучения и воспитания, то
есть целенаправленной подготовки по из-
бранной профессиональной деятельности и
овладения всеми тонкостями профессио-
нального мастерства.

Третья стадия – активное вхождение
в профессиональную среду, отражающее
переход учащегося к новому типу деятель-
ности – к профессиональному труду в раз-
ных его формах в условиях реального про-
изводства, выполнение служебных обязан-
ностей.

Четвертая стадия предполагает пол-
ную или частичную реализацию профес-
сиональных устремлений и возможностей
личности в самостоятельном труде [4,
С.123]

Практически на всем протяжении
процесса профессионального становления
и развития переход от одной стадии к дру-
гой часто может сопровождаться возник-
новением у человека тех или иных трудно-
стей и противоречий, а нередко и кризис-
ных ситуаций. Существенным при этом
является то, что смена одних стадий про-
цесса профессионального становления
другими не всегда бывает жестко привяза-
на к определенному возрастному этапу,
биографическому периоду. Она отражает

психологический возраст профес-
сионально – личностного становления,
развития и зрелости человека. Сходные
проблемы и кризисы могут возникать и
часто реально возникают не только при
переходе от одной стадии процесса про-

фессионального становления к другой, но
и внутри отдельных стадий этого процесса.

Исследования показывают, что точ-
ные  возрастные границы периодов про-
фессионального самоопределения трудно
установить, так как существуют большие
индивидуальные различия в сроках соци-
ального взросления – одни определяются с
выбором профессии еще до окончания
школы, к другим зрелость профессиональ-
ного выбора приходит лишь к 30 годам.

Кроме индивидуально-личностных
особенностей, влияющих на сроки профес-
сионального самоопределения, к факторам,
детерминирующим такой выбор, относят
принадлежность к той или иной социаль-
ной группе, а также гендерные отличия в
профессиональном самоопределении. По
мнению одного из ведущих специалистов в
области психологии труда Е.А. Климова,
профессиональный выбор определяется
восемью основными факторами. Это: по-
зиция старших, семьи; позиция сверстни-
ков; позиция школьного педагогического
коллектива (учителя, классные руководи-
тели и т.д.); личные профессиональные и
жизненные планы; способности и их про-
явления; притязание на общественное при-
знание; информированность о той или
иной профессиональной деятельности;
склонности [2, С.124].

Среди субъективных факторов,
влияющих на выбор профессии, особо от-
мечают уровень интеллекта человека, его
способности и направленность интересов.
Ряд специалистов считает, что для каждой
профессии существуют свои критические
параметры интеллекта, поэтому люди с
более низкими умственными показателями
не могут успешно справляться с функцио-
нальным содержанием данной профессии.
Кроме того, развитый интеллект позволяет
человеку критично и реалистично соотно-
сить себя с предъявляемыми требования-
ми, успешно обучаться, учитывая опыт
своей профессиональной деятельности.
Известно, что выбор профессии, профес-
сиональное самоопределение требует вы-
сокой активности субъекта и зависят от
степени развития его контрольно – оце-
ночной сферы.

Е.А. Климов, анализируя понятие
«профессиональное самоопределение»,
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подчеркивает, что это не однократный акт
принятия решения, а постоянно чередую-
щиеся выборы. Наиболее актуальным вы-
бор профессии становится в отрочестве и
ранней юности, но и в последующие годы
возникает проблема ревизии и коррекции
профессиональной жизни человека [2,
С.138].

Первичная профессионализация
(включает в себя приобретение профес-
сиональных умений и навыков, необходи-
мых для успешного начала профессио-
нальной деятельности, т. е. приобретение
специальности) личности начинается в
детском возрасте, в рамках дошкольной и
школьной подготовки. Ее сущность состо-
ит в усвоении общезначимых социальных
и профессиональных ценностей, таких как
престиж той или иной профессии, ее обще-
ственная значимость.

Профессионализация личности по
своей сути есть социальный процесс, яв-
ляющийся неотъемлемым компонентом
общей социализации личности. Социаль-
ный характер профессионализации обу-
словлен социальным смыслом профессио-
нальной деятельности, возникшей в ходе
общественного разделения труда и нося-
щей институциональный характер.

 Профессиональная социализация –
это процесс, посредством которого человек
приобщается к определенным профессио-
нальным ценностям, включает их в свой
внутренний мир, формирует профессио-
нальное сознание и культуру, объективно и
субъективно готовится для профессио-
нальной деятельности [6, С.78].

В силу своего социального характе-
ра, профессионализация личности осуще-

ствляется посредством деятельности опре-
деленных общественных структур и соци-
альных институтов. Социальными агента-
ми профессионализации являются семья,
общие образовательные учреждения, соци-
альные организации и трудовые коллекти-
вы, государство в целом.

Так как,  на современном этапе,  про-
блема становления профессионала - это, в
первую очередь, проблема личностного и
социального развития будущего специали-
ста как субъекта социального действия.
Развитие личности (ее направленности,
компетентности, гибкости, самосознания)
определяет выбор и подготовку к профес-
сии, и вместе с тем сам этот выбор и разви-
тие той или иной профессиональной дея-
тельности определяет стратегию развития
личности.

Чем раньше начнется личностное и
профессиональное развитие, тем в большей
степени можно прогнозировать психологи-
ческое благополучие, удовлетворенность
жизнью и личностный рост каждого чело-
века в современном мире.
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“Self-determination”, “self-realization” and “professional growth” are the terms consi-
dered in the article. The problem of professional growth, personal and social development of
future professional as a subject of social action and main factors influenced the choice of pro-
fession is actualized in the article.


