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АННОТАЦИЯ. Сегодня каждый специалист, будь то нанятый сотрудник, индивидуальный пред-
приниматель или фрилансер, говоря о своей карьере, вкладывает в нее личностные, субъективные 
смыслы. Практическая потребность, которая возникает в образовательном процессе – это необхо-
димость выявить закономерности, условия, механизмы развития субъективной карьеры личности. 
Цель исследования – определения понятия «субъективная карьера личности» в системе кон-
текстного образования. 
Объект исследования – субъективная карьера личности в контексте теоретико-практических ис-
следований в отечественных и зарубежных источниках. 
Предмет исследования – контексты образования субъективной карьеры личности и конкретизация 
понятия «субъективная карьера личности» в системе контекстного образования. 
Методологической базой исследования стала теория контекстного образования А. А. Вербицкого. 
Теоретическое обоснование контекстов образования субъективной карьеры личности проводилось 
методами анализа, сравнения и обобщения зарубежных и отечественных научно-
исследовательских источников. 
Научная новизна результатов данного исследования заключается в том, что предложено новое 
определение понятия «субъективная карьера личности» в системе контекстного образования. 
Практическая и теоретическая значимость результатов. Результаты исследования могут быть 
полезны как в практической психологии, так и быть вкладом для фундаментальной теории психо-
логии карьеры, исследование расширяет представления о контексте образования субъективной ка-
рьеры личности. 
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ABSTRACT. Today, every specialist, be it a hired employee, an individual entrepreneur or a freelancer, 
when talking about his career, puts personal, subjective meanings into it. The practical need that arises in 
the educational process is the need to identify patterns, conditions, mechanisms for the development of a 
person’s subjective career. The purpose of the study is to define the concept of “personal subjective career” 
in the system of contextual education. The object of the study is the subjective career of a person in the 
context of theoretical and practical research in domestic and foreign sources. The subject of the study is the 
contexts of the formation of a subjective career of a person and the concretization of the concept of “subjec-
tive career of a person” in the system of contextual education. The methodological basis of the study was 
the theory of contextual education by A. A. Verbitsky. Based on the theoretical substantiation of the contexts 
of the formation of a subjective career of an individual by methods of analysis, comparison and generalization 
of foreign and domestic research sources. The scientific novelty of the results of this study lies in the fact 
that a new definition of the concept of “personal subjective career” in the system of contextual education 
has been proposed. Practical and theoretical significance of the results. The results of the study can be 
useful both in practical psychology and as a contribution to the fundamental theory of career psychology, 
the study expands the understanding of the context of the formation of a person’s subjective career. 
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ведение. Общее понятие «карьера» 
представляют в контексте накопле-

ния профессионального опыта (Т. Ю. База-
ров, О. О. Богатырева, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кли-
мов, Р. Л. Кричевский, А. К. Маркова, 
Л. М. Митина, Е. А. Могилевкин, Е. Г. Молл, 
Ю. П. Поваренков, Л. Г. Почебут, В. Д. Шад-
риков и др.), достижения успеха (З. С. Акби-
ева, О. П. Цариценцева, Л. Б. Шнейдер, 
Л. Г. Почебут, В. А Чикер, А. К. Захарова, 
А. М. Рикель, Д. Д Когель и др.), профессио-
нального самоопределения и профессио-
нального самовыражения (А. А. Деркач, 
Г. М. Зараковский, Э. Ф. Зеер, Д. А. Леонтьев, 
Р. М. Шамионов и др.), обстоятельно описы-
вают «карьеру» как процесс (К. А. Абульха-
нова-Славская, В. Г. Асеев, А. К. Болотова, 
Е. И. Головаха и др.), дают характеристики 
развития индивидуальности, субъектности 
и активности субъекта в отношении карье-
ры, употребляют полярные понятия: верти-
кальная и горизонтальная, объективная и 
субъективная карьера и прочее. Субъектив-
ность карьеры связывается с жизненным пу-
тем личности, системой самооценок и соб-
ственных притязаний, с личностным пони-
манием карьеры, с изменением ценностей и 
мотивов в течение жизни(З. С. Акбиева, 
P. A. Березовская, А. А. Деркач, С. Т. Джане-
рьян, Е. Г. Молл, А. А. Реан, О. П. Тернов-
ская, О. А. Тихомандрицкая, В. А. Чикер, 
Л. Б. Шнейдер и др.). Многогранность фе-
номена карьеры, проявляющаяся в нашем 
обществе в последние десятилетия, дает 
множество разносторонних характеристик 
и определений и делает изучение этой про-
блематики особенно актуальным. 

Термин «субъективная карьера» сейчас 
чаще употребляют в своих работах россий-
ские авторы особенно в интернет-
публикациях. Субъективная форма карьеры 
как основная или составляющая цель вы-
двигается в научных исследованиях: пер-
спективы изучения поливариативной карь-
еры [8], субъективная картина карьеры как 
неотъемлемая часть более широкого психи-
ческого образа – субъективной картины 
жизненного пути, субъективные факторы 
развития профессиональной карьеры [10], 
психологический контракт в производ-
ственно-трудовых отношениях [8]. 

Для указания на понятие, которое в 
российской психологии называют «субъек-
тивной карьерой», в зарубежной литературе 
чаще употребляют термины «безграничная 
карьера», «многогранная карьера», «поли-
вариативная карьера». Термин «субъектив-
ный» среди зарубежных исследователей в 
основном употребляется с понятием «субъ-
ективный успех» [28; 36]. Единого опреде-
ления «субъективной карьеры» не принято 
ни у нас, ни за рубежом. Зарубежные уче-

ные подчеркивают недостаточные эмпири-
ческие и теоретические исследования кон-
цепции безграничной карьеры, вопрос 
остается неразвитым, что ограничивает 
возможность точно отражать характер со-
временной карьеры [29].  

Понятие «субъективная карьера 
личности». Сегодня трудно дать опреде-
ление понятию «субъективная карьера», 
одновременно учитывающее все стороны 
обсуждаемого понятия, в первую очередь 
потому, что ход научных исследований это-
го феномена определяется характером раз-
вития общего понятия «карьера» в совре-
менном обществе – многогранностью, из-
менчивостью, непредсказуемостью карьер-
ных возможностей. 

Поскольку термин «субъективная карь-
ера» не получил однозначного определения 
в науке, то в нашем исследовании мы будем 
придерживаться подхода американских уче-
ных D. T. Hall, M. B. Arthur и P. F. Drucker 
[18–20; 3]. 

Главным критерием многогранной ка-
рьеры по D. T. Hall является достижение 
субъективного карьерного успеха через са-
мостоятельное профессиональное поведе-
ние [30; 31]. 

M. B. Arthur с коллегами развивает 
концепцию D. T. Hall, дает новое направле-
ние в теории карьеры – ориентацию на 
«трансдисциплинарный подход» [18]. 
M. B. Arthur предлагает концепцию «карье-
ра без границ» (boundaryless), где пересе-
каются объективные и субъективные аспек-
ты карьеры на разных уровнях оценки, ко-
торые связаны с объективным влиянием на 
развитие карьеры субъекта и с его личност-
ной составляющей; снижается зависимость 
от традиционного продвижения по службе; 
проявляются физическая мобильность при 
трудоустройстве, карьера у нескольких ра-
ботодателей или фриланс, временные дого-
воренности. 

По P. F. Drucker карьера поливариатив-
на (protean). Работник должен быть готовым 
к тому, что, возможно, он сменит место ра-
боты, должность или род деятельности. 
Можно параллельно строить другую карьеру 
и сменить предыдущую, подходить к постро-
ению своей карьеры согласно своим способ-
ностям и системе ценностей, «работники 
трудятся совместно, но не вместе» [3, c. 50]. 

В определении понятия «субъективная 
карьера» главенствующим является при-
знание роли личности в управлении своей 
карьерой. 

К решению задачи истолкования и 
формулировки понятия «субъективная ка-
рьера личности» представляется необходи-
мым применить категорию «контекста» де-
ятельности, и в частности «внутреннего 

В 
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контекста» и «внешнего контекста», пред-
ставленного А. А. Вербицким [2]. Теория 
контекстного образования А. А. Вербицкого 
является направлением развития деятель-
ностной теории усвоения социального опы-
та, выраженной в трудах отечественных 
психологов С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина. Содержанием дея-
тельности по этой теории являются «целе-
сообразное изменение и преобразование 
этого мира на основе освоения и развития 
наличных форм культуры и тем самым раз-
витие себя как личности и индивидуально-
сти» [11, с. 47]. «Контекст» входит в катего-
риальный строй психологической науки как 
одна из категорий, без которой многие пси-
хологические механизмы не могут быть до 
конца раскрыты [11, с. 39]. По определению 
А. А. Вербицкого, вошедшего в словари, 
контекст – это отраженная в сознании и 
психике человека система внутренних и 
внешних условий его жизни, поведения и 
деятельности, которая влияет на восприя-
тие, понимание и преобразование субъек-
том конкретной ситуации, придавая смысл 
и значение этой ситуации как целому и ее 
компонентам. Соответственно, внутренним 
контекстом являются индивидуально-
психологические особенности, знания и 
опыт человека; внешним – отраженные в 
сознании и психике предметные, социо-
культурные, пространственно-временные и 
иные характеристики ситуации, в которых 
он действует [11, с. 39]. 

Представляется необходимым обозна-
чить двуединую связь внутренних и внеш-
них контекстов образования субъективной 
карьеры личности. А. А. Вербицкий, прояс-
няя противоречие «между общественной 
формой существования культуры и индиви-
дуальной формой ее присвоения челове-
ком», пишет: «Вообще понятие “индивиду-
альная деятельность” – это некая абстрак-
ция. Любое предметное действие, даже вы-
полняемое в одиночку, имеет социальную 
составляющую и совершается в социокуль-
турном контексте. Это обусловливает до-
полнительные качества действия, их смысл 
для самого действующего субъекта и других 
людей, актуально или опосредованно пред-
ставленных в любой ситуации. Социальный 
компонент действия превращает его в по-
ступок, который одновременно обладает 
качеством предметности и социальности» 
[11, c. 9]. 

Позиции, данные в понятии кон-
текстного образования А. А. Вербицким че-
рез логический понятийный ряд, выступа-
ют позициями для определения понятия 
субъективной карьеры личности и имеют 
актуальное и востребованное значение для 
исследований в психологии карьеры. 

Итак, принятая нами трактовка «субъ-
ективной карьеры» в концепции M. B. Arthur 
и P. F. Drucker, где в обобщенном смысле 
безграничная карьера, идущая от физиче-
ской мобильности (в рамках рабочих мест, 
профессий, организаций, стран), соответ-
ствует категории внешних контекстов, а 
поливариативная карьера, идущая от пси-
хологической мобильности (тяготение к ав-
тономии, влечение к новизне, оригиналь-
ное мышление и т. д.) соответствует катего-
рии внутренних контекстов.  

Для концептуализации понятия «субъ-
ективной карьеры личности» должно при-
менить еще одно понятие отечественной 
психологии – «личная культура», введенное 
в теорию контекстного образования 
Н. В. Жуковой [4]: «Под личной культурой 
мы понимаем обретаемые субъектом позна-
ния в контексте разных культур, непрерывно 
изменяющиеся, находящиеся в развитии ин-
теллектуальные, моральные и нравственно-
этические (духовные) образцы поведения и 
деятельности, которым человек следует в 
своем сознании и бытии»[11, с. 144]. «Лич-
ная культура человека формируется в про-
цессе познания – окружающий мир во всей 
своей сложности и многогранности отража-
ется в культуре, которую человек созидает 
внутри себя. Этот процесс всегда связан с 
работой сознания, деятельности и духа. Это 
способствует самопознанию и самовыраже-
нию личности и индивидуальности в про-
цессе жизни, деятельности и творческой ак-
тивности» [11, с. 144]. Понятие «личной 
культуры» несет в себе проясняющее и объ-
единяющее значение для разных и разроз-
ненных толкований в определениях данных 
для «субъективной карьеры» в психологии. 

Такой подход дает нам возможность 
дать определение «субъективной карьеры 
личности» через категориальный аппарат 
психологической науки. 

Под «субъективной карьерой лично-
сти» будем понимать постепенное раскры-
тие возможностей и способностей личности, 
исходя из реализации единства внешних и 
внутренних контекстов субъекта деятельно-
сти, которое проявляется в личной культуре 
субъекта деятельности. 

Можно предположить, что образование 
и развитие субъективной карьеры лично-
сти, обусловленное личной культурой субъ-
екта деятельности, реализуется на основе 
мотивационной структуры сознания и бы-
тия личности. Активность субъекта дея-
тельности в ситуации выбора карьеры обу-
словлена пониманием: вначале – это пони-
мание себя и своих возможностей, где кри-
терием будет являться «удовлетворенность-
неудовлетворенность» тем, что делаешь или 
для чего это делаешь, и на этой основе пла-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 5  221 

нирование своих действий и поступков, 
направленных на развитие и формирование 
необходимых компетенций для реализации 
в непрерывно меняющемся мире. В даль-
нейшем – это понимание смысла своих дей-
ствий и поступков в контексте своей жизни, 
и критерием будет аутентичность. В этом 
случае, исходя из нового уровня проявле-
ния личной культуры, возникает необходи-
мость выйти из ситуации зависимости от 
узких задач реализации своих возможно-
стей, перейти в пространство новых воз-
можностей построения своего образа с но-
выми метакомпетенциями, как бы поднять-
ся над ситуацией и «выйти в пространство 
будущего» на основе рефлексии тех трудно-
стей, которые возникали в прошлом и 
настоящем и анализа путей их решения. 
В результате формируется новая мотиваци-
онная структура сознания и бытия, которая 
в период кризиса субъективной карьеры 
личности в середине жизни обуславливает 
активность субъекта деятельности, направ-
ляя выбор профессионального пути и реа-
лизации таким образом, чтобы деятель-
ность, отношения, взаимодействие с миром 
соответствовали идентичности личности. 

В субъективной карьере личности очень 
важны два контекста – профессиональный 
и личностный, который в процессе образо-
вания в период кризиса необходимо осо-
знавать и научиться реализовать в единстве. 
В нашем исследовании мы будем придер-
живаться главного принципа теории кон-
текстного образования А. А. Вербицкого – 
образование как единство обучения и вос-
питания, который в категориях психологии 
карьеры будет выступать как единство са-
мообучения и самовоспитания; это мощ-
ный личный мотивационный аспект, и он 
будет залогом успеха в карьере, выбранной 
специалистом по субъективным критериям. 

Обсуждение. В зарубежных исследо-
ваниях выявлены факты и факторы, спо-
собствующие карьерной мобильности лю-
дей: изменения в мобильности карьеры на 
рынке труда США [37]; проверка утвержде-
ний о «новых карьерах» путем сравнения 
моделей карьерной мобильности между че-
тырьмя поколениями работников в Канаде 
[39]; логика развития карьеры, границы 
«безграничной карьеры» в новом контек-
сте: основанные на компетенциях (в виде 
границ отрасли) и на основе отношений 
(в виде границ профессиональных сетей), 
Италия [42]; исследование модели безгра-
ничной карьеры на выборке из 560 испан-
ских компаний [46]. 

Рассматриваются вопросы свободного 
выбора субъективной карьеры. Выбор мо-
жет быть вынужденным, может не быть мо-
тивирован личной реализацией и развити-

ем, а вызван увольнением, безработицей, 
таким жизненным событием, как материн-
ство [34; 38]. Иными словами, выбор вы-
зван условиями, сложившимися во внеш-
них контекстах. 

Эти исследования раскрывают внешние 
контексты образования субъективной карье-
ры личности. Внешние контексты обуславли-
вают те интеллектуальные, моральные, ду-
ховно-нравственные образцы поведения, ко-
торые будут влиять на коррекцию своего об-
раза Я и отношения к себе на основе критерия 
«удовлетворенность-неудовлетворенность». 

Ниже факторы, обусловленные внут-
ренними контекстами, – индивидуально-
психологические особенности, знания и 
опыт человека. 

Проясняются отношение людей к пси-
хологической мобильности, а также пове-
денческие пути, которые люди могут ис-
пользовать для достижения успеха в субъек-
тивной карьере. Влияют ли на отношение к 
поливариативной карьере организационные 
обязательства молодых людей в финансовом 
секторе; особенности карьерной мобильно-
сти женщин, которая, по-видимому, зависит 
от их взаимоотношений и обязательств пе-
ред близкими [17; 27; 41; 42]. Психологиче-
ская мобильность, т. е. возможность, с кото-
рой люди могут себе позволить различные 
варианты карьеры как жизнеспособные, яв-
ляется ключевым моментом. 

В одном ряду критериев значимости в 
поливариативной карьере с мобильностью 
ставится предприимчивость и проактив-
ность личности, которые рассматриваются 
как фактор, объясняющий субъективное от-
ношение к карьере [25; 34; 43; 47]. 

В ряде исследований предоставлены 
подтверждения влияния отдельных факто-
ров на склонность к выбору субъективной 
карьеры; учитываются пол, уровень образо-
вания, возраст и предыдущий опыт работы, 
семейное положение [22; 24; 27; 29; 33]. 
Звучат призывы к дополнительным иссле-
дованиям карьеры с учетом гендерных раз-
личий [26]. 

Сами границы карьеры тоже выступают 
предметом научной дискуссии. Какие 
именно границы пересекаются: географи-
ческие, организационные, психологические 
[35; 44]. 

Есть точки зрения о роли националь-
ной культуры в формировании проактивно-
сти карьеры [23; 43]. «Ценность автономии 
является западным феноменом, но не ис-
ключительно так. Самостоятельно занятые 
лица, в частности, более удовлетворены 
своей работой, в том числе в Японии и в 
бывших коммунистических странах Во-
сточной Европы, где раньше придавалось 
большое значение коллективистскому при-
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нятию решений» [23, p. 12]. 
Для нашего исследования важны тезисы 

феномена «безграничная карьера» в связи с 
непрерывным образованием. M. B. Arthur и 
D. M. Rousseau писали, что люди, которые 
делают безграничную карьеру, обладают 
большей склонностью учиться и размыш-
лять о своих сильных и слабых сторонах, чем 
люди, которые придерживаются традици-
онной карьеры [19]. Авторы современных 
исследований в этой связи указывают на 
невозможность достижения успеха безгра-
ничной карьеры в постоянно меняющейся 
среде без приобретения новых знаний и 
компетенций [28; 36]. Быстро меняющиеся 
требования к новым рабочим местам по-
буждают людей постоянно получать новое 
образование и обучение [32], и самоуправ-
ление в процессе своего карьерного разви-
тия делает сознательным участие в непре-
рывном обучении [45]. Недавние исследо-
вания предоставили эмпирические доказа-
тельства влияния безграничного отноше-
ния к карьере на внутреннюю и внешнюю 
самооценку трудоустройства через ориен-
тацию на учебную цель [40]. 

В отечественной психологии традици-
онное понимание карьеры как трудового 
пути человека сменяется современным по-
ниманием карьеры как жизненного пути, 
самореализации субъекта в профессиональ-
ной деятельности. Такое расширенное по-
нимание позволяет посмотреть на жизнь и 
карьеру человека с точки зрения формиро-
вания его стиля жизни, жизненной фило-
софии, системы личностных ценностей и 
смыслов [15]. 

Е. Ю. Литвинова [8] одна из немногих 
выражает свои исследовательские позиции 
сквозь концепцию неограниченной 
(boundaryless) карьеры, основанные на ка-
рьерной мобильности и поливариативности 
(protean) карьеры, базирующиеся на субъ-
ективном понимании карьерного успеха, 
рассматривает их как альтернативу тради-
ционной карьере. «Основными признаками 
“новых карьер” являются: рост независимо-
сти работника и организации друг от друга, 
низкий уровень взаимных обязательств; 
свобода выбора, самореализация; приори-
тет приверженности профессии и собствен-
ному жизненному пути над организацион-
ной приверженностью. Изменения в пони-
мании карьеры неизбежно привели к пере-
смотру содержания карьерных компетенций. 
На смену традиционным профессиональным 
компетенциям приходят такие карьерные 
метакомпетенции, как адаптивность, спо-
собность к обучению, самоуправление, при-
нятие ответственности» [8, с. 118]. Адаптив-
ность, способность к обучению, само-
управление, принятие ответственно-

сти – эти метакомпетенции могут быть по-
няты как то, что составляет внутренний 
контекст субъекта познания и субъектив-
ной карьеры личности. 

А. К. Захарова [5], А. А. Мударисов [9], 
М. А. Щукина [16] рассматривают карьеру 
как саморазвитие и результат активности 
самого человека; А. В. Курилова [7], 
Ю. В. Синягин [13] – как успех всей жизни. 

Тенденции, присутствующие в совре-
менном обществе, свидетельствуют о свобо-
де самореализации современного человека, 
проявляющейся в плюрализме жизненных 
сценариев, в том числе карьерных и про-
фессиональных [10]. 

Исследования В. Н. Петровой позволя-
ют рассматривать ориентацию на самораз-
витие и жизнеосуществление как вариант 
профессионального развития, характерный 
для современной ситуации трудовой дея-
тельности, существенными признаками ко-
торого являются: 1) профессионализм как 
творческое осмысленное жизнеосуществле-
ние и реализация своего индивидуального 
личностного и профессионального потен-
циала; 2) переход от классической модели 
компетенций, для которой характерна узкая 
специализация с четким описанием трудо-
вых функций, к модели профессионального 
потенциала, предполагающей непрерыв-
ность и нелинейность профессионального 
развития; 3) способность специалиста эф-
фективно переструктурировать имеющийся 
профессиональный и жизненный опыт в 
соответствии с новыми задачами; 4) спо-
собность обеспечивать режим профессио-
нального саморазвития как стратегический 
фактор профессиональной реализации; 
5) способность специалиста генерировать 
новые формы профессиональной активно-
сти в сложной динамике пространства про-
фессиональной реализации [10]. 

Философия современной отечественной 
карьеры – это не только успешность в про-
фессиональной области, но и успешность 
всей жизни [7]. 

Е. И. Сушкова [14], Е. В. Балакшина, 
А. В. Антоновский [1] выступают в аспекте 
возможности личной профессиональной 
мобильности. 

Наблюдается тенденция к социальной 
мобильности. Один и тот же человек в тече-
ние жизни способен получить несколько 
профессий и работать в различных сферах 
[14]. Возможность профессионала в корне 
поменять сферу профессиональной дея-
тельности, несмотря на возрастную катего-
рию (в том числе и в зрелом возрасте), а 
также корректировать развитие карьеры в 
настоящих реалиях заставляет пересмот-
реть и переоценить сложившиеся взгляды 
на процесс профессионального развития и 
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становления личности [1]. Н. В. Калинина, 
И. В. Калинин [6] показывают стратегию 
внутреннего (интеллектуальное, личностное, 
нравственное, духовное развитие человека) 
движения человека как одну из пяти страте-
гий карьеры человека. Ю. Синягин, Р. Кри-
чевский и др. [13] обозначают в своей работе 
аспекты «субъективного осознания» карьеры, 
поливариативного подхода к карьере. 

Выводы. В данной статье было сдела-
но теоретическое обоснование контекстов 
образования субъективной карьеры лично-
сти на основе тех исследований, которые 
представлены в отечественных и зарубеж-
ных научных источниках. 

На основе теории контекстного образо-
вания А. А. Вербицкого предложено новое 
понятие «субъективной карьеры личности» 
через внешние и внутренний контексты об-
разования субъекта деятельности, развитие 
такой активности субъекта, которая обу-

словлена его личной культурой.  
Таким образом, под «субъективной ка-

рьерой личности» будем понимать посте-
пенное раскрытие возможностей и способ-
ностей личности, исходя из реализации 
единства внешних и внутренних контекстов 
субъекта деятельности, которое проявляется 
в личной культуре субъекта деятельности. 

Такое понимание дает нам возмож-
ность использовать данное понятие: во-
первых, для понимания кризиса субъектив-
ной карьеры личности в середине жизни; 
во-вторых, для интерпретации эмпириче-
ских данных по исследованию психологиче-
ских предикторов субъективной карьеры 
личности; в-третьих, предложить психоло-
го-педагогические условия для развития 
субъективной карьеры личности и форми-
рования таких предикторов, которые помо-
гут личности преодолеть кризис професси-
онального развития в середине жизни. 
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