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Дано определение понятию «профессиональное самоопределение» как этапа социализации, кардиналь-
но влияющего на дальнейшее течение жизни человека и его образ жизни в целом. Проведен теоретический 
анализ процесса социализации с точки зрения трех парадигм социализации: субъект-объектная, субъект- 
объект-субъектная, вне субъект-объектная отношений. Дано видение социализации как процесса смены 
уровней субъектности, каждый из которых наполнен своим качественно отличным от других содержани-
ем. Представлена концепция профессионального самоопределение как уровень субъектности сензитивного 
к труду в общей спирали социализации, показателем которого является профессиональное самосознание 
и описанный в рамках трех координат: профессиональный мир как часть «объективной реальности» (мир 
до человека, без человека) как предметный мир, категоризированный значениями, понятием профессий, по-
средством познания и игры; реальность как часть реальности в целом, наполненная смыслами, переживае-
мая человеком в ее данности ему (здесь и теперь), в данном случае это представления о мире профессий по-
средством познания и учебы; профессиональный мир человека как часть мира человека, превращающегося 
в действительность – расширяющееся, устойчивое (благодаря профессионально-ценностным координатам) 
профессиональное пространство для жизни, становление и развитие профессионального самосознания, 
профессиональный труд. 
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The defi nition is given to the professional self-determination as a stage of socialization that cardinally infl uences 
the further course of man’s life and his life style as a whole. The authors fulfi lled the theoretical analysis of the 
socializing process from the point of view of three paradigms of socialization: subject-objective; subject-object 
subjective; out -of-subject-objective relations. Socialization is considered as a process of changing the subjectivity 
levels, each of them is fi lled with qualitatively different content. The concept of professional self-determination is 
shown as the subjectivity level which is sensitive to labour in the general spiral of socialization, where the index is 
the professional self- consciousness and the professional world in the frame of three coordinates; the professional 
world as a part of objective reality (world before a man, without a man); as the object world, categorized with the 
meanings, professional notion by means of learning and playing; reality as a part of the entire reality, fi lled with 
senses, endured by a man in its existence (here and now). In this case it is a conception about the professional world 
by means of cogniting and learning; the man’s professional world as a part of a man’s world transforming into 
reality–expanding, stable (because of profession-valuability coordinates) professional space for life; becoming and 
developing of professional self-consciousness, professional labour.
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Профессиональное самоопределение 
всегда вызывало интерес многих пси-
хологов (Е.А. Климов, В.В. Чебышева, 
Е.М. Борисова и Г.П. Логинова, А.К. Мар-
кова, Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжнико-
ва, Э.Ф. Зеер и др). Это, с одной стороны, 
сложный, длительный и часто многократ-
ный процесс, неотделимый от развития лич-
ности в целом. С другой стороны, это дея-
тельность человека, которая в зависимости 
от этапа субъекта труда наполняется опре-
деленным содержанием (образы желаемого 
будущего, результаты сознании субъекта, 
особенности его саморегуляции, владение 
средствами, особенностями осознания себя, 
своих личных качеств и своего места в про-
фессиональных отношениях). 

В данной работе мы будем рассматри-
вать профессиональное самоопределе-
ние как этап социализации, кардинально 

влияющий на дальнейшее течение жизни 
человека и его образ жизни в целом. Про-
фессиональная социализация продолжает-
ся практически на протяжении всей жизни 
человека, пока он занят профессиональным 
трудом. Основы профессиональной социа-
лизации закладываются еще в школе, целе-
направленное ее формирование начинается 
в профессиональном учебном заведении, а 
лишь затем продолжается на рабочем месте. 
Процесс социализации далеко не всегда ли-
неен и планомерен, в той или иной степени 
его проходят все, однако он индивидуален 
для каждого. Согласно Шнейдер Л.Б., про-
фессиональное самоопределение – это дли-
тельный во времени процесс внутреннего, 
субъективного плана, содержательно со-
стоящий из поиска человеком «своей» про-
фессии и «себя в профессии»; определения 
собственных профессиональных позиций, 
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перспектив и их достижение; обретения 
готовности к самостоятельной профессио-
нальной деятельности (человек становится 
субъектом деятельности) [6].

Однако прежде чем предложить видение 
профессионального самоопределения как 
этапа социализации, рассмотрим особый 
аспект трактовки социализации, связанный 
с традициями школы Л.С. Выготского, то 
есть с деятельностным опосредованием. 
Исследование социализации в деятельност-
ном концепте дало основание для современ-
ных последователей (Клочко В.Е., Татен-
ко В.А.) школы Л.С. Выготского и, конечно, 
А.Н. Леонтьева, рассмотреть этот процесс 
принципиально по-новому – как смену 
уровней субъектности, каждый из которых 
наполнен своим качественно отличным 
от других содержанием. Это движение по 
спирали с переходом всегда на качествен-
но новый уровень, вращающееся в рамках 
трех координат: «объективная реальность» 
(мир до человека, без человека) как пред-
метный мир, категоризированный значени-
ями; реальность, наполненная смыслами, 
переживаемая человеком в ее данности ему 
(здесь и теперь); мир человека превращает-
ся в действительность – расширяющееся, 
устойчивое (благодаря ценностным коорди-
натам) пространство для жизни и развития 
(как способа сохранения жизни и ее осу-
ществления). Поэтому человек как субъект 
решает три задачи: познание и преобразо-
вание внешнего мира; познание и развитие 
своего внутреннего мира; познание и раз-
витие себя как субъекта собственной пси-
хической жизни и своего бытия вообще. 
«Самосубъектное развитие человека по-
лагается здесь в качестве начального и ко-
нечного пункта на каждом из «витков спи-
рали» его жизнеосуществления. При этом 
важно учесть, что такое развитие возможно 
лишь на основе внутренней деятельности, 
а именно изнутри мотивированной актив-
ности, предполагающей использование ис-
ключительно «своих собственных», вну-
тренних же средств» [5; с. 177]

Само понятие «социализация» по 
своей сути междисциплинарно, что объ-
ясняет разнообразие подходов и концеп-
ций в осмыслении проблемы формиро-
вания личности. Однако все они могут 
быть подразделены на три направления. 
Первое направление включает в себя кон-
цепции и подходы, где социализация рас-
сматривается в контексте субъект-объект-
ной парадигмы: человек воспринимается 
как объект, индивид (личность человека) 
в процессе социализации либо пассивен 
(например, социологический подход), либо 
наделен некой активностью, но бессозна-

тельно (например, теория социального на-
учения или психодинамический подход). 

Представители второго направления 
наделяют человека активностью в процес-
се социализации, то есть рассматривают 
этот процесс в субъект-объект-субъектной 
парадигме. В зарубежной психологии мы 
можем выделить интериоризационный под-
ход, рассматривающий социализацию как 
процесс присвоения личностью норм, цен-
ностей, установок, социальных стереоти-
пов, выработанных обществом, результатом 
которого является складывающаяся систе-
ма внутренних регуляторов и привычных 
форм поведения, существенными при этом 
являются внутриличностные механизмы 
и потенциальные возможности человека. 
В отечественной философии и социальной 
психологии была разработана диалектико-
материалистическая концепция социализа-
ции в единстве фило- и онтогенеза. Такие 
исследователи, как М.В. Демин, Н.П. Ду-
бинин и А.Ф. Полис, рассматривают социа-
лизацию как процесс социальной эволюции 
человека, в котором происходит разреше-
ние противоречий между биологическим 
и социальным. В данной концепции социа-
лизация человека имеет три уровня: «орга-
низм – окружающая среда», «субъект – объ-
ект», «личность – общество».

Отечественная психология в школе 
Л.С. Выготского вносит вклад в концепцию 
социализации, намечая тенденцию к от-
казу от доминантного положения среды 
и переходу к внутренним механизмам, вну-
треннему миру человека, к его потенциалу, 
способностям в процессе интериоризации 
социальных норм, действовать избиратель-
но, проявлять активную роль в процессе 
жизнедеятельности. По сути, идеи Л.С. Вы-
готского определяют контекст деятельност-
ного подхода в интериоризации как меха-
низма процесса социализации, который мы 
рассмотрим подробнее, так как считаем, что 
именно он подготовил почву к появлению 
третьего направления, рассматривающего 
социализацию в парадигме вне субъект-
объектных отношений. 

Деятельностный подход к пониманию 
человека и его мира получил, как извест-
но, свое распространение в нашей фило-
софии и психологии в 60–70-е годы (Швы-
рев В.В., Юдин Э.Г., Давыдов В.В. и др). На 
его основе совершенно по-новому может 
решаться проблема взаимосвязи человека 
и социального института, то есть антропо-
логии и институциологии в самом широком 
смысле слова, или психологии и социоло-
гии как областей знания. В рамках деятель-
ностного подхода, принятого отечествен-
ной психологией, в процессе социального 
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становления человек присваивает социо-
культурные ценности, и совершает это ак-
тивно, как субъект – критично, оценивающе. 
Важно не только то, что люди обладают по-
тенциалом возможностей, но и то, как они 
реализуют имеющийся потенциал. Как ут-
верждал Л.С. Выготский, люди различают-
ся по степени влияния на ход собственной 
жизни и овладения многочисленными жиз-
ненными ситуациями. В его формуле, опре-
деляющей переход от «интерпсихических» 
к «интрапсихическим» формам действия, 
заключена огромная философская пробле-
ма – рождение самодвижения в деятельно-
сти и психике человека. Любое действие 
человека и любой психический процесс, 
таким образом, есть собственное активное 
движение самого субъекта, идущее не толь-
ко по логике предметной ситуации, но и по 
логике самого субъекта. 

В 30–40-х годах известным отече-
ственным психологом С.Л. Рубинштейном 
развивается положение о связи сознания 
и деятельности. В его концепции намеча-
ется взгляд на психику как на неразрывное 
звено практической деятельности субъек-
та. Он ввел в отечественную психологию 
онтологическое представление о чело-
веке как субъекте сознания и деятельно-
сти, субъекте своей жизни. Намеченная 
С.Л. Рубинштейном возможность «просве-
чивать сознание человека через анализ его 
деятельности» становится действительной 
возможностью только благодаря тому, что 
именно в движении деятельности и из дви-
жения деятельности и возникает сознание, 
как преобразованная форма этой деятель-
ности, при этом детерминирующей силой 
является не деятельность, а условия жизни 
и внешние объекты, непосредственно воз-
действующие на психику в качестве актив-
ных факторов. Он по-новому формулирует 
проблемы зависимости психического раз-
вития от собственной, специфически че-
ловеческой активности индивида и опос-
редованности внешних, социокультурных 
воздействий внутренними условиями, 
раскрывает особенности деятельности, 
как творческого и самостоятельного про-
цесса взаимодействия субъекта или субъ-
ектов, субъекта с объектом, она предметна, 
содержательна и реальна. В актах своей 
творческой самодеятельности субъект «не 
обнаруживается» и проявляется, а созида-
ется и определяется в них. 

В работах ученика и сотрудника 
Л.С. Выготского – А.Н. Леонтьева ‒ полу-
чает теоретическое развитие представле-
ние о психике как о форме предметной де-
ятельности человека. Определяя психику 
как активную деятельность субъекта, он 

подчеркивает, что такое понимание прео-
долевает «постулат непосредственности», 
характерный для механистических концеп-
ций, стремившихся трактовать психиче-
ские явления или поведение как прямой ре-
зультат воздействия на человека внешних 
объектов (стимулов, раздражителей, об-
стоятельств и т.п.). Пытаясь дать содержа-
тельную характеристику «социализации», 
он вслед за Л.С. Выготским вводит поло-
жение интериоризации/экстериоризации 
как взаимопереходах в системе совмест-
ной деятельности человека и общества. 
В своих работах он преодолевает взгляд на 
психическое отражение как на пассивный 
результат воздействия внешних объектов, 
психика начинает рассматриваться как ор-
ганизованная деятельность, как процесс, 
определяющий своей активностью содер-
жание и структуру психических образов, 
подчеркивая материальный и предметный 
характер этого процесса. 

При всех различиях в трактовке кате-
гории «деятельность» подавляющая часть 
современных отечественных психологов 
(Абульханова-Славская К.А., Анцыфиро-
ва Л.И., Асмолов А.Г., Давыдов В.В., Зин-
ченко В.П., Смирнов С.Д., Ломов Б.Ф., 
Петровский А.В., и др.) признает, что без 
обращения к ней путь к конкретному изу-
чению формирования личности будет не-
возможен. Сторонники деятельностного 
подхода в психологии теоретически и экс-
периментально обосновали вывод о том, 
что не сами по себе слова, речь, язык, зна-
ки – суть основа психического развития 
людей, а изначально практическая (игро-
вая, трудовая и т.д.) деятельность детей 
и взрослых, конечно, неразрывно связан-
ная с общением (с его средствами – с ре-
чью, с языком), имеет решающее значение 
для такого развития, где человек является 
активным субъектом процесса социализа-
ции. Деятельность есть то, что является 
специфически человеческим способом ре-
ализации жизненных отношений.

И хотя такой подход не мог снять дихо-
томичности субъект-объектных отношений, 
именно в школе Л.С. Выготского заложе-
ны основы исследования социализации 
как условия формирования личности через 
внутренние механизмы. В современных ис-
следованиях эти идеи получили дальней-
шее развитие в новом виде, которые рас-
сматривают формирование личности вне 
субъект-объектных отношений и это третье 
направление исследования социализации 
вне субъект-объектных отношений (Р. Хар-
ре, А.Г. Асмолов, Клочко и др.). «В этом 
взаимопроникновении человека и мира 
именно человек является суверенным 
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субъектом активности, самостоятельно вы-
бирая способы связи с миром, в котором он 
живет и в который он «вживлен»» [4; с. 95].

Хочется отметить, что в современ-
ных условиях предполагается не стихий-
ное протекание деятельностного процес-
са, а целеноправленное проектирование. 
Осуществление деятельности следует по-
нимать как конституирование субъекта. 
Такие исследования становления «вну-
треннего мира» были предприняты извест-
ным английским методологом и социаль-
ным психологом Р. Харре, показывающим, 
что традиционное противопоставление 
субъективного и объективного в связи 
с изучением психических процессов теря-
ет смысл. В построении теории индивиду-
альной психологии личности он опирается 
на идеи Л.С. Выготского о социализации 
как преобразовании интерпсихического 
в интрапсихическое в ходе совместной де-
ятельности и общения. Автор предлагает 
выражение пространства психологии лич-
ности системой координат со следующими 
осями: личное-публичное и индивидуаль-
ное-коллективное, а также личностное-
социальное. Его схема, согласно которой 
индивидуум не противостоит социальной 
группе, а неразрывно связан с процессом 
«осуществления», действования, близка 
к идее Л.С. Выготского о том, что развитие 
ребенка в обществе, преобразование со-
циального в индивидуальное происходят 
в процессе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками [7]. 

В этой связи представляются интерес-
ными исследования В.Е. Клочко (1987, 
1997, 1999), который пишет, что в деятель-
ности субъект-объектные противополож-
ности снимаются, взаимно переходят друг 
в друга, они рождают сложную системную 
форму, внутри которой уже невозможно 
выделить субъективное и объективное как 
противоположное. В логике теории психо-
логических систем саморазвитие и само-
детерминация – это необходимое условие 
жизни, то есть развитие как способ жизни, 
гетеростаз – как разнородное, не имеющее 
границ нормотворческое движение, спо-
соб развития человека в качестве самоор-
ганизующейся психологической системы. 
Человек здесь понимается как сложная, 
самоорганизующаяся психологическая си-
стема, открытая как в социум, так и в объ-
ективную (природную, физическую), 
«внешнюю» среду, то есть является цен-
тром этой сложной системы. Мир, таким 
образом, есть часть самого человека, его 
продолжение, характерной особенностью 
которого является многомерность, воз-
никающая в результате интеграции в нем 

объективных и субъективных измерений. 
Мир – это «переходный слой» между объ-
ективной и субъективной реальностями. 
Следовательно, становление мира чело-
века определяет становление определен-
ного образа жизни, то есть субъектность. 
Социализация в рамках теории психоло-
гических систем можно выразить через 
смену уровней субъектности, каждому из 
которых соответствует определенное из-
мерение в последовательном становлении 
«многомерного мира», что и составляет 
сущность онтогенеза. Становление «мно-
гомерного мира» человека имеет стро-
гую иерархию и субординацию, низшие 
уровни сменяются высшими, входя в них 
в качестве базальных и обеспечивая пре-
емственность всего движения. «Онтогенез, 
следовательно, это не просто смена «ве-
дущих видов деятельности» в силу непо-
нятно откуда берущейся «сензитивности» 
к ним. За сменой деятельностей скрыва-
ется практически не изученный процесс 
возвышения мерностей мира человека, ка-
чественно преобразующий сознание чело-
века, делающий невозможным дальнейшее 
осуществление сложившегося образа жиз-
ни, перестающего соответствовать новому 
образу мира, что и заставляет перестра-
ивать саму жизнь. Внешне этот процесс 
и выглядит как появление сензитивности – 
к игре, учению, труду» [1; с. 14]. Методо-
логическим основанием здесь является 
субъектный подход к психологическому 
пониманию человека. С его помощью «ока-
зывается возможным преодолеть характер-
ное для всей предыдущей истории метафи-
зическое противоречие и противостояние 
между объективными и субъективными, 
материей и сознанием, психическим и фи-
зическим, внешним и внутренним [4]. 
С точки зрения целостного подхода лич-
ность становится субъектом, если вы-
ступает центром самоорганизации и са-
морегуляции, позволяя ей соотноситься 
с действительностью не порциональным, 
а целостным способом. 

Видение социализации как процесса 
смены уровней субъектности, каждый из ко-
торых наполнен своим качественно отлич-
ным от других содержанием. Этот подход 
делает возможным рассмотрение професси-
онального самоопределения как определен-
ного уровня субъектности, внутри которого 
человек приобретает готовность к самосто-
ятельной профессиональной деятельности 
на основе осознания и соотнесения «хочу – 
могу – имею – требуют», то есть становится 
субъектом деятельности [2].

Согласно Сафину В.Ф. и Никову Г.П., 
в психологическом плане самоопределив-
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шаяся личность – это «субъект, осознав-
ший, что он хочет (цели жизненные планы, 
идеалы), что он может (свои возможности, 
склонности, дарования), что он есть (свои 
личностные и физические свойства), что 
от него хочет или ждет коллектив, обще-
ство; субъект, готовый функционировать 
в системе общественных отношений». Са-
моопределение, таким образом, ‒ это «от-
носительно самостоятельный этап социа-
лизации, сущность которого заключается 
в формировании у индивида осознания 
цели и смысла жизни, готовности к само-
стоятельной жизнедеятельности на основе 
соотнесения своих желаний, наличных ка-
честв, возможностей и требований, предъ-
являемых к нему со стороны окружающих 
и общества» [3; с. 65].

Таким образом, мы можем предста-
вить профессиональное самоопределение 
как уровень субъектности сензитивный 
к труду в общей спирали социализации, 
показателем которого является профессио-
нальное самосознание. Этот этап в рамках 
трех координат можно описать следую-
щим образом: 

– профессиональный мир как часть 
«объективной реальности» (мир до челове-
ка, без человека) как предметный мир, ка-
тегоризированный значениями, понятием 
профессий, посредством познания и игры; 

– реальность как часть реальности 
в целом, наполненная смыслами, пережи-
ваемая человеком в ее данности ему (здесь 
и теперь), в данном случае это представле-
ния о мире профессий посредством позна-
ния и учебы; 

– профессиональный мир человека 
как часть мира человека, превращающего-
ся в действительность – расширяющееся, 
устойчивое (благодаря профессионально-
ценностным координатам) профессиональ-
ное пространство для жизни, становление 
и развитие профессионального самосозна-
ние, профессиональный труд. 
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