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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная деятельность; социально-профессиональная реориента-
ция; профессионализация; профессиональное становление; профессиональное самоопределение; 
субъекты профессиональной деятельности; модернизация профессионального образования; про-
фессиональное образование 

АННОТАЦИЯ. В условиях значительных изменений на рынке труда, наблюдаемых в последние де-
сятилетия, современному специалисту необходимо развивать навыки адаптации и гибкости в про-
фессиональной деятельности. Переход от узкой специализации к полипрофессионализму требует 
от индивида способности эффективно ориентироваться в динамичной профессиональной среде, а 
также умения оперативно изменять содержание и качество своей работы. Важно также быть гото-
вым к радикальным изменениям в карьере. Становятся иными и требования к субъектам професси-
ональной деятельности в контексте модернизации профессионального образования. Цель нашего 
исследования заключается в выявлении и анализе теоретико-методологических аспектов, касаю-
щихся социально-профессиональной реориентации субъектов труда в условиях модернизации си-
стемы профессионального образования, а также в изучении зарубежного и отечественного опыта 
рассмотрения категориально-понятийного поля проблемы социально-профессиональной реориен-
тации. Методологическую базу данного исследования составляют ключевые аспекты субъектно-
деятельностного, акмеологического, компетентностного, полициклического и социально-
цифрового подходов к определению социально-профессиональной реориентации субъектов про-
фессиональной деятельности. В ходе исследования были задействованы общенаучные методы, та-
кие как анализ, синтез, конкретизация и обобщение. Результаты и научная новизна. В рамках 
данного исследования уточнены ключевые концепты, такие как «профессионализация», «профес-
сиональное самоопределение», «профессиональная реориентация». Отмечается нарастающая по-
требность в квалифицированных кадрах, способных адаптироваться к постоянно усложняющимся 
социокультурным и профессиональным условиям, а также осуществлять непрерывное обучение и 
переобучение субъектов профессиональной деятельности для реального сектора экономики и соци-
альной сферы в соответствии с передовыми технологиями и мировыми стандартами. На основе 
анализа научных источников сформулировано определение понятия «социально-
профессиональная реориентация». Научная новизна данного исследования проявляется в теорети-
ко-методологическом обосновании процессов социально-профессиональной реориентации субъек-
тов профессиональной деятельности в условиях социально-экономической трансформации обще-
ства, что позволяет глубже понять психологические механизмы адаптации и изменения карьерной 
траектории субъектов деятельности. Практическая значимость. Материалы данной публикации 
могут представлять интерес для руководителей, практических психологов и методистов образова-
тельных организаций, которые занимаются вопросами подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации субъектов деятельности в условиях экономической модернизации общества. 
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ABSTRACT. In the context of significant changes in the labor market observed in recent decades, a modern 
specialist needs to develop skills of adaptation and flexibility in professional activity. The transition from 
narrow specialization to polyprofessionalism requires an individual to be able to navigate effectively in a 
dynamic professional environment, as well as the ability to quickly change the content and quality of their 
work. It is also important to be prepared for radical career changes. The requirements for the subjects of 
professional activity in the context of the modernization of vocational education are also becoming different. 
The purpose of our research is to identify and analyze theoretical and methodological aspects related to the 
socio-professional reorientation of labor subjects in the context of modernization of the vocational educa-
tion system, as well as to study the world and domestic experience in considering the categorical and con-
ceptual field of the problem of socio-professional reorientation. The methodological basis of this study con-
sists of key aspects of the subject-activity, acmeological, competence-based, polycyclic and socio-digital 
approaches to determining the socio-professional reorientation of subjects of professional activity. The re-
search involved general scientific methods such as analysis, synthesis, concretization and generalization. 
Results and scientific novelty. Within the framework of this study, key concepts such as “professionaliza-
tion”, “professional self-determination”, and “professional reorientation” are clarified. There is a growing 
need for qualified personnel capable of adapting to the ever-increasing socio-cultural and professional 
conditions, as well as to carry out continuous training and retraining of subjects of professional activity for 
the real sector of the economy and the social sphere in accordance with advanced technologies and interna-
tional standards. Based on the analysis of scientific sources, the definition of the concept of “socio-
professional reorientation” is formulated. The scientific novelty of this study is manifested in the theoreti-
cal and methodological substantiation of the processes of socio-professional reorientation of subjects of 
professional activity in the context of socio-economic transformation of society, which allows for a deeper 
understanding of the psychological mechanisms of adaptation and changes in the career trajectory of sub-
jects of activity. Practical significance. The materials of this publication may be of interest to managers, 
practical psychologists and methodologists of educational organizations who deal with the issues of training, 
retraining and advanced training of business entities in the context of economic modernization of society. 
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ведение. Происходящие в нашей 
стране социокультурные, полити-

ческие и экономические изменения оказы-
вают значительное влияние на все аспекты 
жизни общества, затрагивая интересы и 
судьбы каждого отдельного человека. Эти 
трансформации не только формируют но-
вые общественные нормы и ценности, но и 
влияют на экономическую стабильность, 
профессионализацию и социальное взаи-
модействие. Не является исключением 
профессиональная сфера субъектов дея-
тельности. Прежде всего это связано со 
вступлением Российского государства в ше-
стой технологический уклад.  

Интенсивная социально-экономи-

ческая трансформация общества, связанная 
с переходом от развития информационных 
технологий к активной цифровизации, 
углубленному вхождению этих технологий 
во все сферы человеческой жизни, от био-
инженерии до искусственного интеллекта, 
нанотехнологий и робототехники, требует 
изменений в системе образования: как об-
новления содержания обучения, так и самой 
системы, ее адаптации к скорости трансфор-
маций трудовой деятельности, поскольку 
формируются новые требования к специали-
стам, а процесс взаимодействия человека с 
профессией становится более сложным. 

Как справедливо замечает Е. А. Климов, 
«вопрос о выборе профессии время от вре-

В 
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мени возникает в течение всей трудовой 
жизни человека» [18]. Особое внимание 
проблема выбора профессии вызывает в ас-
пекте «третьей профессиональной револю-
ции», предложенной Говардом Э. Перкин-
сом, являющейся концепцией изменений в 
мире труда, которые происходят в результа-
те развития информационных технологий и 
цифровой экономики. Анализируя работы 
Г. Э. Перкинса, Э. Ф. Зеер приходит к выво-
ду о том, что новые условия, новые требо-
вания рынка труда приводят к формирова-
нию новой категории работников – транс-
профессионалов, характеризующихся соци-
альной и профессиональной мобильностью, 
креативным стилем мышления, межпро-
фессиональной коммуникацией, готовно-
стью к профессиональному развитию и 
смене профессии [45]. 

В результате этого процесс профессио-
нализации теряет категоричность социаль-
ной обусловленности, что предъявляет но-
вые требования к специалисту по затрачи-
ваемым усилиям для профессионального 
самоопределения и его постоянной актуа-
лизации с учетом внешних и внутренних 
условий. Особую актуальность это приобре-
тает для специалистов в условиях профес-
сиональной переориентации и выбора но-
вой профессии.  

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение зарубежного и отечественно-
го опыта рассмотрения категориально-
понятийного поля проблемы социально-
профессиональной реориентации. 

Основные вопросы исследования: 
1. Каков зарубежный опыт разработки 

проблемы профессионализации? 
2. Каков российский опыт рассмотре-

ния проблемы профессионализации субъ-
ектов деятельности? 

3. Каковы специфические особенности 
профессиональной реориентации при по-
вторной профессионализации субъектов 
деятельности? 

В ходе исследования выдвинута следу-
ющая гипотеза: уточнение категориально-
понятийного поля проблемы социально-
профессиональной реориентации позволит 
амплифицировать проблему профессиона-
лизации субъектов деятельности; наиболее 
эффективно осуществлять процесс соци-
ально-профессиональной реориентации 
субъектов деятельности. 

Ограничением исследования проблемы 
социально-профессиональной реориента-
ции выступает проблемное поле професси-
онального образования. 

Степень разработанности пробле-
мы. Теоретическая модель профессионали-
зации, исследующая процесс интеграции 
индивида в сферу профессиональной дея-

тельности, находит широкое применение в 
научных исследованиях, касающихся во-
просов профессиональной подготовки, фор-
мирования профессиональной идентично-
сти, а также педагогических и психологиче-
ских аспектов развития профессионализма. 

Развитие теорий профессионального 
развития в психологической науке в стра-
нах Европы и Америки пришлось на начало 
XX века, основанием для активной разра-
ботки этих теорий стали концепции лично-
сти, связь психологии профессионального 
развития и общей психологии породила ряд 
теорий и концепций, таких как работы 
Ф. Парсонса, Г. Мюнстербега, У. Мозера, 
Д. Холланда, Х. Томэ, Г. Риса, П. Циллера, 
Д. Тидемана О’Хары, Э. Гинзберга, Д. Сью-
пера и У. Джейда. 

Перспективным для зарубежной науки 
также представляется рассмотрение вопро-
сов профессионализации личности через 
призму карьерного продвижения. Так, аме-
риканская психология предполагает обоб-
щенное понимание карьеры как жизненно-
го пути человека, связанного с трудовой де-
ятельностью. То есть сущность карьеры не 
сводится к продвижению по карьерной 
лестнице, а включает процесс самореализа-
ции специалиста в контексте профессии, 
что созвучно с исследуемой проблемой 
профессионализации. 

Положения концепции поливариатив-
ной карьеры Д. Холла и Ф. Мирвиса [43] 
дополняют вышеуказанную позицию. Так, 
профессионализация рассматривается как 
динамическое прохождение не одного, а 
множества карьерных циклов, каждый из 
которых содержит ряд мини-стадий про-
фессионального развития, таких как вхож-
дение, освоение, достижение мастерства и 
уход, чередующихся с непродолжительны-
ми по времени, но интенсивными периода-
ми обучения. Специалистам для успешного 
прохождения этих мини-стадий, а значит, 
успешной профессионализации требуются 
развитые мета-умения. В качестве ключе-
вых мета-умений можно выделить способ-
ность к быстрой адаптации к изменяющим-
ся социально-профессиональным условиям 
и эффективное самообучение. 

В отечественной психологии термин 
«профессионализация» имеет иное значе-
ние. В современном психологическом дис-
курсе проблеме профессионализации уде-
ляется значительное внимание, об этом го-
ворят исследования таких авторов, как 
В. А. Бодров, Д. А. Григорьев, А. И. Капте-
рев, Л. Е. Маркова, Е. Л. Машин, Ю. П. По-
варенков, E. C. Романова, В. Д. Шадриков и 
др. Ученые трактуют профессионализацию 
как процесс, включающий в себя:  

– овладение специфическими ЗУНами; 
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развитие профессионально значимых ка-
честв; усвоение социально значимой деятель-
ности (по мнению Л. Е. Карпова, Е. Л. Климо-
ва, В. Д. Шадрикова, Е. Е. Шрейдера и др.) 
[17; 41]; 

– формирование субъекта деятельно-
сти под влиянием профессионального сооб-
щества, общения и труда, а также их различ-
ных конвергенций (по мнению Е. Е. Ананье-
ва, Л. Головея и др.) [2]; 

– проектирование и организацию 
процесса профессионального развития с 
целью достижения вершин «акме» (соглас-
но Е. Е. Акопову, Л. Л. Деркачу, Я. Е. Кузь-
миной, Л. Реан, Л. Е. Марковой, Я. Я. Неча-
еву, Л. Я. Ситникову и др.) [24; 27]. 

Кроме того, ряд авторов (Я. Е. Алексеев, 
Е. Е. Каменский, С. Я. Краснов, Я. С. Павлов, 
Е. С. Рябцев и др.) выделяют ключевые ха-
рактеристики профессионализации, среди 
которых самоопределение, самосознание, 
целеполагание и рефлексивные способности.  

В. А. Машин считает, что профессиона-
лизация является основным процессом раз-
вития личности в период зрелости, отмечая, 
что она включает не только освоение какой-
либо профессиональной деятельности, но и 
соответствующие изменения самого субъек-
та [28].  

В контексте феноменологического под-
хода Л. Я. Аверьянов рассматривает данный 
феномен в качестве «процесса освоения 
профессионального пространства и актив-
ного поиска своего места в нем, который 
осуществляется в границах и на основе не-
кой физической структуры, протекает во 
времени и осуществляется в пространстве, 
основываясь на постоянном профессио-
нальном взаимодействии» [1].  

Е. В. Чарина рассматривает профессио-
нализацию как многогранный процесс, 
включающий три основных компонента: 
операциональный, включающий освоение 
отдельных навыков, средств труда, получе-
ние знаний и формирование умений; лич-
ностный как профессиональное становле-
ние; социализация в процессе профессио-
нализации, включающая усвоение соци-
ального наполнения профессии [40].  

Н. С. Глуханюк, исследуя психологиче-
ский аспект профессионализации педагога, 
характеризует его как динамический про-
цесс саморазвития человека в течение всей 
жизни, определяющий форму развития его 
субъектности [6].  

В психологических исследованиях дан-
ной проблемы профессионализация тракту-
ется как комплексное и последовательное 
становление личности в качестве квалифи-
цированного специалиста и профессионала 
(А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков и др.). 
Таким образом, процесс профессионализа-

ции в такой трактовке сводится к професси-
ональному становлению субъекта профес-
сиональной деятельности. 

Анализ научных источников демон-
стрирует размытие границ самого процесса 
профессионализации, начало которого ряд 
исследователей связывают с формировани-
ем профессиональных интересов и намере-
ний, другие – только с началом овладения 
профессией в учебном заведении. Заверше-
ние профессионализации авторами опреде-
ляется либо окончанием процесса обучения 
и профессиональной адаптации, либо до-
стижением «акме». Существует и иная пози-
ция исследователей, когда процесс профес-
сионализации завершается вместе с оконча-
нием профессиональной деятельности.  

В связи с этим для уточнения понятия 
«профессионализация» необходимо рас-
смотреть такие феномены, как «профессио-
нальное становление» и «профессиональ-
ное самоопределение». 

Профессиональное становление лично-
сти представляется сложным и многогран-
ным процессом, что затрудняет определе-
ние его содержания и характеристики, в 
связи с чем в науке представлено несколько 
подходов к его пониманию.  

На наш взгляд, представляют интерес 
зарубежные теории профессионального 
становления, которые описывают процесс 
развития профессиональной идентичности, 
выбора карьеры и развития профессио-
нальных навыков:  

1. Теория Элинор Уиллер Супер «Жиз-
ненный цикл карьеры» (Life-Span, Life-
Space Theory of Careers). У. Супер предло-
жила модель, основанную на понятии 
«жизненного пространства», которое вклю-
чает в себя различные роли и стадии жизни 
человека. Она выделяет несколько фаз раз-
вития карьеры: рост, исследование, уста-
новление, поддержание и снижение. 

2. Теория Линды Готтфридсон «Тео-
рия профессионального развития» (Theory 
of Circumscription and Compromise). Л. Гот-
тфридсон описывает процесс выбора карье-
ры как последовательное сужение возмож-
ностей и компромиссов между личными 
интересами и внешними обстоятельствами. 

3. Теория Джона Холланда «Теория 
профессионального соответствия» (Theory 
of Vocational Choice). Дж. Холланд предпо-
лагает, что профессиональный выбор чело-
века зависит от его личности, интересов и 
способностей. Он выделяет шесть типов 
личности и соответствующих им професси-
ональных областей. 

Эти теории помогают понять процесс 
профессионального становления человека, 
его предпочтения и мотивации при выборе 
карьеры, а также помогают специалистам в 
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области карьерного консультирования и 
развития личности [43]. 

На создание общей теории профессио-
нального становления оказали влияние ра-
боты российских ученых Б. Г. Ананьева [2], 
Ю. М. Забродина [10], Э. Ф. Зеера [12], 
Е. А. Климова [18], Т. В. Кудрявцева [22], 
А. К. Марковой [27], С. Н. Пряжникова. 

Анализ многочисленных исследований 
по проблеме профессионального становле-
ния личности позволил нам выделить два 
основных критерия для систематизации 
подходов к данному процессу. 

Первым критерием выступает периоди-
зация процесса профессионального станов-
ления, где можно обозначить следующие 
подходы:  

– профессионалогенетический – 
включает периодизации, в которых в каче-
стве временного фактора выступает профес-
сиональный стаж (Д. Н. Завалишина) [11]; 

– качественный – включает периоди-
зации, не учитывающие временной фактор 
как основание (А. К. Маркова, Т. В. Кудряв-
цев, А. А. Деркач); 

– смешанный – в этой группе использу-
ется сочетание возрастных, качественных и 
других оснований (Е. А. Климов, Э. Ф. Зеер). 

В качестве второго критерия выступают 
содержательные конструкты или компонен-
ты процесса профессионального становле-
ния. С этих позиций можно также обозна-
чить три подхода: 

– социальный, рассматривающий про-
фессиональное становление в контексте со-
циализации личности (Ю. П. Поваренков, 
Б. П. Невзоров); 

– психологический, рассматриваю-
щий профессиональное становление как 
развитие и самореализацию личности по-
средством профессии (Э. Ф. Зеер, Т. В. Ки-
селева, К. М. Левитан, А. К. Маркова); 

– педагогический, рассматривающий 
профессиональное становление с позиции 
динамичного и управляемого процесса 
вхождения в профессию (А. Б. Каганов). 

Ю. П. Поваренков считает, что профес-
сиональное становление – это «сфера соци-
альной практики, где тесно переплетаются 
интересы общества и конкретного человека 
<...> и его сущность заключается в превра-
щении индивида в профессионала, способ-
ного оказывать активное влияние на разви-
тие профессиональной деятельности и про-
фессиональной общности в целом» [31]. 

По мнению Т. В. Киселевой, професси-
ональное становление можно определить 
как «уровень развития индивидуальных 
умений и навыков, необходимых для вы-
полнения определенной трудовой деятель-
ности, а также как признание этих умений в 
обществе в процессе освоения личностью 

социального пространства» [16]. 
Сущностной характеристикой професси-

онального становления, по Э. Ф. Зееру, явля-
ется «процесс, в котором происходит разви-
тие и саморазвитие личности, освоение и 
проектирование профессионально ориенти-
рованных видов деятельности, а также опре-
деление своего места в мире профессий» [14].  

В рамках исследования процесса про-
фессионального становления К. М. Левитан 
рассматривает его как способность эффек-
тивно решать ряд задач, имеющих профес-
сиональное значение [26].  

Профессиональное становление, по 
Б. П. Невзорову, определяется как «форми-
рование профессионального самоопределе-
ния в конкретной профессиональной обла-
сти в зависимости от степени согласованно-
сти психологических возможностей челове-
ка с содержанием и требованиями профес-
сиональной деятельности, а также сформи-
рованности у личности способности адап-
тироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям в связи с устрой-
ством своей профессиональной карьеры» [29]. 

А. Б. Каганов рассматривает професси-
ональное становление как «последователь-
ное прохождение сменяющих друг друга 
этапов в рамках вузовского обучения (пере-
ходного, накопительного и определяюще-
го), которое, в свою очередь, завершается на 
четвертом этапе, в период работы на кон-
кретном производстве в избранном виде 
деятельности» [15]. 

По мнению Т. В. Кудрявцева, «профес-
сиональное становление не является кратко-
временным процессом, ограниченным лишь 
периодом обучения в вузе. Это длительный, 
динамичный и многоуровневый процесс, ко-
торый включает четыре ключевых стадии: 
формирование и развитие профессиональ-
ных намерений; целенаправленную подго-
товку к выбранной профессии; вхождение в 
профессию; и реализацию себя в самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 
Переход к каждой следующей стадии осно-
вывается на предыдущей и сопровождается 
возникновением у человека различных про-
тиворечий и кризисных ситуаций» [23]. 

В исследованиях А. А. Деркача предло-
жены стадии становления профессионала, 
среди которых выделены: формирование 
намерений – установление отношения че-
ловека к профессии; профессиональное 
обучение; профессиональная адаптация; 
обретение целостности – этап стабильно 
функционирующего специалиста, этап спе-
циалиста-новатора [9]. 

Таким образом, в психологической 
науке не существует единого понятия фено-
мена «профессиональное становление», бо-
лее того профессиональное становление ча-
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сто сводится к процессам профессионально-
го самоопределения и профессионализации. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что в научных источниках достаточно по-
дробно представлена характеристики эта-
пов, стадий профессионального становле-
ния, которые по своему содержательному 
контексту совпадают с этапами (стадиями) 
профессионального самоопределения.  

В связи с этим необходимо обратить 
внимание на анализ сущности профессио-
нального самоопределения, представленно-
го в научной литературе.  

Для зарубежных исследований в кон-
тексте профессионального самоопределе-
ния характерен подход сквозь призму про-
фессиональных проб С. Фукуямы, профес-
сиональной зрелости Д. Сьюпера, самоакту-
ализации личности А. Маслоу [36], т. е. 
профессиональное самоопределение не рас-
сматривается в зарубежной науке как ста-
диальный и поэтапный процесс. 

Необходимо отметить, что в отечествен-
ной психологии процесс профессионального 
самоопределения характеризуется как: 

1. Процесс, связанный с принятием 
решения и выбором, который оказывает 
влияние на самостоятельность субъекта в 
ситуации профессионального выбора. Про-
фессиональное самоопределение способ-
ствует формированию внутренних структур 
личности и оптимальному использованию 
их в деятельности, развитию внутренних 
критериев оценки себя как профессионала, 
идентификации в профессиональном сооб-
ществе и поиску личностных смыслов в 
труде. Так, Д. М. Кухарчук, Л. Б. Ценципер 
рассматривали профессиональное само-
определение как акт поиска приобретения и 
выбора профессии [25].  

2. Формирование личностью своего 
отношения к профессиональной деятельно-
сти, в ходе которого появляются личност-
ные новообразования. Е. А. Климов опреде-
лял профессиональное самоопределение 
как «деятельность человека, принимающая 
то или иное содержание в зависимости от 
этапа его развития как субъекта труда» [19]. 
А. К. Маркова относила профессиональное 
самоопределение к «внутриличностному 
процессу, развитие которого проявляется в 
появлении новообразований в представле-
ниях учащихся о собственном профессио-
нальном становлении и изменении осо-
знанности и активности в отношении про-
цесса выбора будущих вариантов професси-
онального труда» [27]. 

3. Процесс реализации этого отноше-
ния через согласование личностных и соци-
ально-профессиональных потребностей, ко-
торый осуществляется в образовательной 
деятельности и профессиональной подго-

товке. Н. С. Пряжников уточняет, что «сущ-
ностью профессионального самоопределе-
ния является самостоятельное и осознанное 
нахождение смыслов выбираемой или уже 
выполняемой работы и всей жизнедеятельно-
сти в конкретной социально-экономической 
ситуации, а также нахождение смысла в са-
мом процессе самоопределения» [33]. 

4. Целостное свойство личности, ком-
плекс свойств, способствующих профессио-
нальному выбору.  

В рамках нашего исследования особого 
внимания заслуживает понимание профес-
сионального самоопределения Ю. П. Пова-
ренковым, которое рассматривается не как 
процесс, а как специфическая форма актив-
ности личности. Как форма активности 
профессиональное самоопределение высту-
пает ведущим механизмом профессионали-
зации личности [32]. 

Из вышесказанного можно констатиро-
вать, что содержательные компоненты про-
цесса профессионального самоопределения 
различны, большинство авторов выделяют 
нерядоположенные ключевые характери-
стики, включая в данное понятие процессы, 
качества и способности. 

Следует отметить, что анализ много-
численных концепций профессионального 
самоопределения и профессионального 
становления отечественных и зарубежных 
исследователей убедительно доказывает от-
сутствие единого понимания сущности 
профессионального самоопределения и 
профессионального становления; выделе-
ния количества фаз, этапов, стадий процес-
са; определения границ этих этапов. Более 
того, достаточно часто анализируемые вы-
ше термины используются как синонимы.  

Исходя из вышесказанного, мы в 
нашем исследовании придерживаемся по-
зиции Л. А. Коростылевой, которая подчер-
кивает, что с точки зрения изучения вопро-
са самореализации личности в профессио-
нальной сфере подобное объединение не 
является оправданным, так как оно приво-
дит к потере специфики определения дан-
ных феноменов.  

В контексте нашего исследования пред-
ставляется необходимым обозначить грани-
цы анализируемых феноменов: профессио-
нализация, профессиональное становление 
и профессиональное самоопределение. 

Согласно нашим представлениям, про-
фессионализация представляет собой цик-
личный, неоднородный и гетерохронный 
процесс овладения необходимыми профес-
сиональными знаниями, умениями и навы-
ками, формирующими профессиональные 
компетенции через интериоризацию соци-
ально-профессиональных норм и ценно-
стей, что способствует развитию професси-
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онального сознания, культуры и професси-
ональной идентичности.  

Профессиональное становление в рам-
ках нашего исследования понимается как 
сложный, длительный и динамичный про-
цесс социально-профессиональной практи-
ки, ориентированный на активизацию про-
фессионально-личностного потенциала, его 
развитие, саморазвитие и самореализацию 
как субъекта профессиональной деятельно-
сти с начала формирования профессио-
нальных интересов и намерений до момен-
та завершения профессионального пути. 

Профессиональное самоопределение, с 
нашей точки зрения, – это специфическая 
форма профессиональной активности лич-

ности, обеспечивающая проектирование 
своего профессионального будущего, опре-
деление своего места в мире профессий, 
психологическая готовность к профессио-
нальному выбору и освоению новых видов 
деятельности на основе выявления психо-
логических возможностей личности, соотне-
сение их с содержанием и требованиями бу-
дущей профессии. Как процесс профессио-
нальное самоопределение имеет цикличный 
характер и может осуществляться на всех 
этапах профессионального становления. 

Уточнив содержательный контекст 
данных процессов, мы тем самым осуще-
ствили попытку определить их более четкие 
границы. 

 

Рис. Логико-информационная модель соотнесения понятий  
«профессионализация», «профессиональное становление»,  
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В контексте нашего исследования инте-
рес представляет и положение Н. В. Кузь-
миной и А. А. Реан о том, что «если в про-
цессе трудовой жизни человек меняет про-
филь своей профессиональной деятельно-
сти, то последовательность стадий профес-
сионализации нарушается, так как он вы-
нужден повторять отдельные стадии, что 
обусловлено вновь возникающими пробле-
мами профессионального самоопределе-
ния, профессиональной переподготовки, 
адаптации к новой профессии и новому 
профессиональному сообществу» [24].  

Данное положение подчеркивает зна-
чимость проблемы многократного выбора 
профессии, характерного для современной 
социоэкономической ситуации. Это поло-
жение подчеркивает поцикличность про-
фессионализации. В связи с этим актуали-
зируется разработка проблемы профессио-
нальной реориентации субъектов профес-
сиональной деятельности.  

Теоретические основы проблемы. 
Как показывают исследования, понятие 
профессиональной реориентации новое для 
профориентологии и требует постоянного 
изучения.  

Большинством исследователей профес-
сиональная реориентация понимается как: 

– смена профессионального учебного 
заведения или профессии в связи с острой 
неудовлетворенностью выбором професси-
ональной деятельности или обнаружив-
шейся профессиональной непригодностью 
(Э. Ф. Зеер) [14]; 

– добровольное изменение специаль-
ности на этапе профессионального разви-
тия (М. А. Лазарев, Н. В. Курбатова); 

– длительный сложный и противоре-
чивый процесс перехода личности от одной 
профессии к другой на основе уже приобре-
тенных профессиональных качеств, важ-
нейшей личностной и общественной ценно-
сти, результатом чего является либо утвер-
ждение в правильности первичного выбора, 
либо принятие решения о выборе новой 
профессии (В. П. Петров) [35]; 

– процесс перехода личности от одной 
профессии к другой с учетом и на основе 
уже приобретенных профессиональных 
особенностей, личных качеств, интересов, 
знаний, опыта, способностей [5]; 

– сформированная направленность на 
повторную, возобновляющую учебную дея-
тельность, связанную с изменением или до-
полнением содержания образования в про-
фессиональной сфере и учитывающую со-
циально-экономические, социально-
психологические, психологические, психо-
лого-физиологические личностные особен-
ности (Л. К. Портнова) [37]. 

Однако есть и другое понимание про-

фессиональной реориентации у исследова-
телей данной проблемы. Так, например, 
Е. В. Устинова определяет профессиональ-
ную реориентацию как «целостный, ком-
плексный процесс в жизнедеятельности 
профессионала, при котором происходит 
смена ведущего направления профессио-
нальной деятельности на иное, в результате 
изменения субъективных и (или) объектив-
ных факторов, влияющих на жизнь и про-
фессионально-мотивационную сферу чело-
века» [37].  

Таким образом, автор включает в про-
цесс профессиональной реориентации не 
только выбор профессии, но и причины 
смены профессии, а также форму и виды 
профессионального обучения, сам образо-
вательный процесс и этап профессиональ-
ной адаптации по вновь освоенной профес-
сии. Можно сделать вывод о том, что при 
таком понимании профессиональной ре-
ориентации она включает в себя процесс 
повторной профессионализации. 

Можно говорить и о том, что протя-
женность данного процесса различна, для 
одних исследователей указанной проблемы 
процесс профессиональной реориентации 
завершается принятием решения о выборе 
новой профессии, что совпадает, по нашему 
мнению, с уже устоявшимся традиционным 
пониманием понятия «профессиональная 
ориентация», которое определяют как ком-
плекс специальных мер содействия челове-
ку в профессиональном самоопределении с 
учетом его потребностей и возможностей с 
целью принятия осознанного решения о 
выборе профессионального пути. Другие 
исследователи в процесс профессиональной 
реориентации включают процессы профес-
сионального самоопределения и професси-
онализации. 

Необходимо отметить, что переход к 
иной профессиональной деятельности со-
провождается сменой не только содержания 
самой деятельности, но и социальной ситу-
ации, поскольку включает в себя вхождение 
в новое профессиональное сообщество, ко-
торое характеризуется своими профессио-
нальными принципами, установками, цен-
ностями и нормами, требующими социаль-
ной адаптации. 

Психологическая готовность к освое-
нию новых видов деятельности в условиях 
смены профессии предполагает не только 
овладение профессиональными компетен-
циями, необходимыми для трудовой дея-
тельности в сфере новой специальности, но 
и становление личности профессионала, 
т. е. определенные личностные преобразо-
вания, связанные с интериоризацией про-
фессиональных требований, идентифика-
цию с ними и адаптацию к ним. 
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Основная трудность повторной профес-
сионализации состоит в том, что субъект 
профессиональной деятельности уже обла-
дает профессиональным самосознанием. 
Профессиональные установки, ценности и 
стереотипы являются устойчивыми образо-
ваниями, включенными с общую систему 
ценностей личности, что способствует воз-
никновению психологических барьеров при 
освоении новых видов деятельности. 

Таким образом, профессиональная пе-
реориентация и повторная профессионали-
зация связаны с освоением профессиональ-
ной субкультуры, ценностей и идей опреде-
ленной трудовой сферы деятельности. 

В связи с этим появляется необходи-
мость включения социального аспекта в со-
держание понятия «профессиональная ре-
ориентация». 

Под социально-профессиональной ре-
ориентацией мы понимаем целостный, 
комплексный, интегративный процесс в 
развитии личности как субъекта професси-
ональной деятельности, при котором осу-
ществляется новый профессиональный вы-
бор, требующий психологической готовно-
сти человека осваивать новые виды профес-
сиональной деятельности на всех этапах по-
вторной профессионализации с учетом и на 
основе своих индивидуальных особенно-
стей, способностей, социального и профес-
сионального опыта. 

Анализ проблемы позволил выделить 
объективные и субъективные факторы, за-
пускающие механизм социально-
профессиональной реориентации субъектов 
деятельности. 

По мнению ряда авторов, таких как 
Ю. П. Вавилов, Ю. М. Забродин, Э. Ф. Зеер, 
Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, Е. Ю. Пряж-
никова, в качестве социальных или объек-
тивных факторов можно выделить соци-
ально-экономическую ситуацию и внешние 
условия. Развитие личности обусловливает 
повышение значимости объективных фак-
торов, при этом А. В. Брушлинский отмеча-
ет, что они опосредуются внутренними ха-
рактеристиками личности и ее опытом. 

Н. В. Щеколдина полагает, что внешние 
факторы играют ключевую роль в процессе 
выбора профессии и формировании про-
фессиональных планов у взрослых, а имен-
но перспективы профессионального роста, 
финансовая стабильность, востребован-
ность на рынке труда, соответствие профес-
сии интересам и способностям, а также не-
удовлетворенность текущим профессио-
нальным статусом и собой [42]. 

При этом сам выбор обусловлен внут-
ренними, психологическими или субъектив-
ными факторами. Согласно исследованиям 
Б. С. Братуся, Ю. П. Вавиловой, Э. Ф. Зеера, 

Н. Е. Касаткиной, Е. А. Климова, Т. В. Куд-
рявцева и Ю. Е. Пряжниковой к ним можно 
отнести базисные характеристики индивида, 
обусловливающие поведение и состояние, 
что оказывает влияние на результат и эф-
фективность деятельности и специфику 
профессионального самоопределения, а 
именно волевой, мотивационно-ценностный 
и профессиональный аспекты. 

Волевой фактор определяется стратеги-
ей поведения при принятии решений в си-
туации повторного выбора профессии, в 
данный фактор могут быть включены: са-
мостоятельность, решительность, ассертив-
ность. Мотивационно-ценностный фактор 
содержит такие характеристики, как направ-
ленность личности, ценности и мотивация. 
Профессиональный фактор представлен 
профессиональными интересами и личным 
профессиональным планом, под которым, 
согласно Е. А. Климову и Н. С. Пряжникову, 
понимаются представления личности о соб-
ственном профессиональном будущем. 

Рассматривая конфликты профессио-
нального самоопределения, М. А. Ратникова 
выделяет следующие причины смены про-
фессии:  

1) противоречия между ожиданиями, 
мотивами, ценностными ориентациями, 
притязаниями и действительностью в про-
фессии; 

2) рассогласование характера профес-
сиональной деятельности и уровня профес-
сиональной компетентности;  

3) несовпадение установки на успех и 
карьерное продвижение и уровня компетен-
ции и развития требуемых характеристик; 

4) рассогласование представлений о 
себе как профессионале и реальных про-
фессиональных возможностей;  

5) противоречия между профессио-
нальными возможностями, потенциалом, 
способностями и социальными ограниче-
ниями [35].  

Г. А. Горбунова, изучавшая современ-
ное состояние проблемы профессиональной 
переориентации, пришла к выводу, что 
«среди главных причин профессиональной 
переориентации самыми весомыми явля-
ются: получение более высокого социально-
го статуса и стремление к самосовершен-
ствованию, развитию личности. Менее зна-
чимы – переосмысление своего места в 
жизни, слабая реализация своих способно-
стей на уровне прежней профессии, интерес 
к новой структуре деятельности и желание 
добиться успеха в выбранной сфере дея-
тельности» [7]. 

В своем исследовании, посвященном 
вторичному профессиональному самоопре-
делению, С. В. Феоктистова и Д. В. Старико-
ва изучали психологические факторы вто-
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ричного профессионального самоопределе-
ния экономистов, ими была сделана попыт-
ка классификации психологических факто-
ров. Авторами выделено пять блоков, среди 
которых: жизненные установки и ценности 
человека; профессиональная направлен-
ность; интеллектуальные особенности; мо-
тивационная структура личности и лич-
ностные качества [38]. 

Указанная классификация факторов 
содержит в себе, по нашему мнению, со-
держательные повторы: например, анали-
тичность личности из пятого блока пересе-
кается с характеристиками мышления, 
включенными в третий блок; также первый 
и пятый блоки содержат активность, а от-
ветственность выступает личностным каче-

ствам и выделение данной характеристики 
в отдельный блок жизненных установок 
представляется нецелесообразным.  

Большинство авторов выделяют факто-
ры или причины повторного выбора про-
фессии, опираясь на различные подходы и 
теоретические предпосылки, т. е. в научном 
осмыслении проблематики повторного 
профессионального выбора отсутствует 
единое основание для систематизации и 
классификации его причин и факторов. 
В связи с этим в рамках настоящего иссле-
дования предпринята попытка выделения 
субъективных факторов повторного выбора 
на основании профессионально обуслов-
ленной структуры личности Э. Ф. Зеера. 

Таблица 
Субъективные факторы повторного выбора профессии  

в контексте профессионально обусловленной структуры личности 

№ Подструктура личности Субъективный фактор Содержание 
1 Социально-

профессиональная 
направленность 

Социально-ценностный фак-
тор 

Содержательные характеристики 
профессиональной идентичности, 
профессиональные цели и план 

2 Профессиональная 
компетентность 

Фактор профессиональной са-
моактуализации 

Характеристики удовлетворенно-
сти профессией, самоактуализа-
ция в ней 

3 Профессионально 
важные качества 

Эмоционально-волевой фактор Совокупность личностных харак-
теристик, определяющих страте-
гию поведения личности в процес-
се принятии решения при повтор-
ном профессиональном выборе 

4 Профессионально 
значимые 
психофизиологические 
свойства 

Профессионально-личностный 
фактор (выгорание, стресс, пе-
регрузка, неудовлетворенность 
условиями) 

Следствия влияния профессии, 
профессиональный стресс и 
нагрузка 

 

Отдельно следует отметить, что субъек-
тивные факторы повторного выбора про-
фессии, основанные на профессионально 
обусловленной структуре личности, харак-
теризуются двуполярностью, т. е. их содер-
жание может быть выражено как избыточ-
но, так и недостаточно, поэтому в том и в 
другом случае может быть принято реше-
ние о смене профессии, реориентации: 

1. Социально-ценностный фактор – 
при завершении идентификационных про-
цессов в профессии личность может сли-
ваться с профессиональным Я, смещая фо-
кус внимания с остальных сфер жизни, в 
обратной ситуации специалист не в состоя-
нии сформировать свою профессиональную 
идентичность, адаптироваться в професси-
ональном сообществе. 

2. Фактор профессиональной самоак-
туализации – при достижении субъективно-
го ощущения полной реализации в профес-
сии стремления и мотивация снижаются, 
профессионально значимые цели уже до-
стигнуты, а дальнейшее развитие невоз-
можно, в противном случае компетенции, 
мотивации и других составляющих может 

быть недостаточно для самоактуализации в 
профессии, что может сопровождаться не-
удовлетворенностью в профессии. 

3. Эмоционально-волевой фактор – 
предполагает, с одной стороны, избыточ-
ную развитость тех или иных качеств, 
вследствие чего может быть потерян интерес 
к деятельности, поскольку она не требует 
усилий и не ставит новых целей, с другой – 
профессионал может не обладать необхо-
димыми качествами. 

4. Профессионально-личностный фак-
тор – нагрузка и напряженность професси-
ональной деятельности могут быть крайне 
высокими и приводить к выгоранию и 
иным негативным последствиям, с другой 
стороны, может отмечаться субъективно 
низкая нагрузка, не исчерпывающая всех 
возможностей специалиста, что потребует 
реализации в иной сфере деятельности. 

Заключение. Профессионализация, в 
том числе и повторная профессионализа-
ция, традиционно трактуется как последо-
вательное повышение квалификации в 
рамках ранее выбранной профессии. Одна-
ко в условиях постиндустриального обще-
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ства для поддержания конкурентоспособно-
сти на рынке труда необходимо, чтобы ин-
дивид был готов и способен осваивать и вы-
полнять виды деятельности, характерные 
для различных, порой значительно отли-
чающихся друг от друга секторов занятости.  

В рамках монопрофессионального под-
хода профессиональное самоопределение 
осуществляется однократно и сохраняет ак-
туальность на протяжении всей профессио-
нальной жизни субъекта. Полипрофессио-
нальный подход, характерный для совре-
менных социоэкономических условий, 
предполагает многократное, цикличное 
профессиональное самоопределение в про-
цессе социально-профессиональной реори-
ентации. Одной из ключевых проблем яв-
ляется рассмотрение социальной и профес-
сиональной реориентации как отдельных 
категорий. В то же время нам видится пер-
спективной идея о существовании взаимо-
связи между социальным и профессиональ-
ным аспектом реориентации субъектов дея-
тельности. Эта идея положена нами в осно-
вание разработки модели психологической 
готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности в условиях социаль-
но-профессиональной реориентации. 

Под социально-профессиональной 
реориентацией мы понимаем целост-
ный, комплексный, интегративный процесс 
в развитии личности как субъекта профес-

сиональной деятельности, при котором 
осуществляется новый профессиональный 
выбор, требующий психологической готов-
ности человека осваивать новые виды про-
фессиональной деятельности на всех этапах 
повторной профессионализации с учетом и 
на основе своих индивидуальных особенно-
стей, способностей, социального и профес-
сионального опыта. 

Дальнейшая работа будет продолжена в 
направлении разработки, апробации и эм-
пирической верификации модели психоло-
гической готовности к осуществлению про-
фессиональной деятельности в условиях со-
циально-профессиональной реориентации 
и ее последующей адаптации с учетом спе-
цифики профессиональных групп субъектов 
деятельности, на которой планируется вы-
полнить основное исследование. 

Развернутый теоретико-методологи-
ческий анализ и проектирование основ со-
циально-профессиональной реориентации 
субъектов деятельности в условиях модерни-
зации профессионального образования 
должны стать предметом междисциплинар-
ных исследований. Подобные исследования 
могут научно и методически обосновать эф-
фективное профессиональное становление, 
самоопределение и профессионализацию 
субъектов деятельности в контексте соци-
ально-профессиональной реориентации. 
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