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В статье анализируются состояния и тенденции процесса социально-

профессиональной интеграции молодых специалистов в сферу

трудовой занятости, в том числе поиска способов и форм

оптимизации её профессионального самоопределения.

• высшее профессиональное образование • подготовка специалистов,

социализация • профессиональное самоопределение • профессиональная

идентификация

В современных условиях, когда российское общество пребывает
в стадии трансформации всей системы общественных отношений
и социально-культурного контекста жизни, существенно обост-
ряется проблема социализации подрастающего поколения. Сме-
на нормативных приоритетов и ценностей, устоявшихся тради-
ций, стиля взаимоотношений в обществе сказывается как на эф-
фективности функционирования института социализации, при-
званного обеспечивать преемственность социокультурного опыта
и формировать ментальность общества, через трансляцию куль-
турных универсалий, так и на всех социальных механизмах, обес-
печивающих процесс полноценного включения новых поколений
в активную жизнедеятельность.

Новые реалии, в частности развитие рыночных отношений,
в нашей стране сопровождаются весьма неравномерными из-
менениями в разных сферах жизни, в том числе и в области
профессиональной деятельности. Именно здесь возникают
принципиально новые для нашей жизни явления (в частности,
безработица). Возникают новые, детерминирующие жизнь
противоречия. Наблюдается всё возрастающее несоответствие
традиционной системы ценностей новым экономическим реа-
лиям, обостряющее процесс перехода oт культивировавшейся
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долгие годы системы коллек-
тивистских ценностей к ин-
дивидуалистическим жизнен-
ным позициям.

Сложившиеся в обществе,
где отсутствовал реальный ры-
нок труда, социальные стерео-
типы, ориентировавшие на то,
что главное — это получить
специальность, а работа гаран-
тирована, оказались весьма
живучими. В общественном со-
знании до сих пор не сформи-
рованы социальные механиз-
мы ответственного, с ориента-
цией на рынок труда, выбора
профессии и достаточной сте-
пени готовности к возможному
её изменению, как реалии на-
рождающихся отношений. Всё
это по-новому ставит задачу,
связанную с исследованием ус-
ловий и закономерностей, как
социализации, так и професси-
онального самоопределения.

Профессиональное само-
определение является элемен-
том жизненного самоопреде-
ления, поскольку это выбор
не только главной жизненной
цели, которая разворачивает-
ся в жизненную стратегию, но
и выбор, определяющий спе-
цифику жизнедеятельности
в любой конкретной сфере со-
циума.

Исследование процесса про-
фессионального самоопределе-
ния выстраивается на основани-
ях процесса социализации

Понятие «социализация»,
появившееся в научном обихо-

де в 30-е годы XX века, с конца
40-х — начала 50-х гг. широко
и многообразно используется
в сфере гуманитарного знания.
Принято считать, что одним
из первых теорию поэтапного
социального развития личнос-
ти предложил американский
психолог Э. Эриксон1. Он по-
нимал процесс становления
личности в виде последова-
тельного разрешения объек-
тивно возникающих альтерна-
тив (возрастных и ситуатив-
ных) социализации на каждом
её этапе, осуществляемых по-
средством интеграции индиви-
дуальных биологических фак-
торов с факторами воспитыва-
ющего влияния и социокуль-
турного окружения. Стадии
социализации могут быть со-
отнесены с периодами социаль-
ного развития, но они далеко
не всегда полностью совпадают
с периодами психического раз-
вития человека.

Социализация определяет-
ся как «процесс и результат
формирования личности через
усвоение индивидом образцов
поведения, психологических
механизмов, социологических
норм и ценностей, необходи-
мых для успешного функцио-
нирования индивида в данном
обществе. Социализация охва-
тывает все процессы приобще-
ния к культуре, коммуника-
ции и научения, с помощью
которых человек приобретает
социальную природу и спо-
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собность участвовать в соци-
альной жизни» 2. 

Социализация — «совокуп-
ность всех социальных и пси-
хологических процессов, по-
средством которых индивид
усваивает систему знаний,
норм и ценностей, позволяю-
щих ему функционировать
в качестве полноправного чле-
на общества. Она включает
в себя не только осознанные,
контролируемые, целенаправ-
ленные воздействия (воспита-
ние в широком смысле слова),
но и стихийные, спонтанные
процессы, так или иначе влия-
ющие на формирование лично-
сти» 3, может успешно осуще-
ствляться в рамках анализа ус-
ловий обеспечивающих про-
фессиональную (по сфере жиз-
недеятельности), полисоцио-
культурную, регламентирован-
ную (по характеру), успешную
(по результативности) социа-
лизацию. Степень достоверно-
сти исследования зависит
от степени соотнесённости
сущностной и содержательной
сторон социализации, диалек-
тическое единство которых
обеспечивает оптимальное раз-
витие личности, в том числе
и профессионального, на про-
тяжении всей жизни человека.

Критерий, связанный с ре-
зультативностью социализа-
ции, позволяет выделить ус-
пешную, нормативную, кри-
зисную, отклоняющуюся, при-
нудительную, реабилитацион-

ную, преждевременную, уско-
ренную, запаздывающую соци-
ализации.

«Первичная социализация
есть та первая социализация,
которой индивид подвергается
в детстве и благодаря которой
он становится членом общест-
ва. Вторичная социализация —
это каждый последующий про-
цесс, позволяющий уже социа-
лизированному индивиду вхо-
дить в новые сектора объектив-
ного мира его общества» 4.

Три основные фазы социа-
лизации:
• дотрудовая охватывает весь
период жизни человека до на-
чала трудовой деятельности.
В свою очередь эта стадия де-
лится на два относительно са-
мостоятельных периода: ран-
няя социализация, охватываю-
щая время от рождения ребён-
ка до момента поступления
в школу; юношеская — включа-
ющая обучение в школе, техни-
куме, вузе и т.д.;
• трудовая охватывает период
зрелости человека, характери-
зующийся включением в той
или иной форме в трудовую де-
ятельность, при этом его демо-
графические границы доста-
точно условны;
• послетрудовая стадия, насту-
пающая в пожилом возрасте
в связи с прекращением трудо-
вой деятельности5.

С содержательной сторо-
ны, для личности социализа-
ция выступает в качестве про-
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цесса осознания и соотнесения
воздействий и требований
с комплексом внутренних усло-
вий. Понятие «адаптация», за-
имствованное социологией
из биологии, приобрело значе-
ние приспособления индивида
к социально-экономическим
условиям, к определённым ро-
левым функциям, социальным
нормам, складывающимся
на различных уровнях жизне-
деятельности общества, к соци-
альным группам и социальным
организациям, социальным ин-
ститутам, выступающим в ка-
честве среды его жизнедея-
тельности. Результатом про-
цесса адаптации является та-
кая степень интеграции в соци-
ум и культуру, которая позво-
ляет человеку реализовать
свой личностный потенциал.
Распространённой формой со-
циальной адаптации является
аккомодация, которая возника-
ет на основе терпимости и про-
является во взаимных уступ-
ках, что означает признание че-
ловеком ценностей социальной
среды и признание средой ин-
дивидуальных характеристик
человека.

Обычно именно адапта-
цию соотносят с первой фазой
социализации6. Вторая же её
фаза — интернализация (или
интериоризация) — это такой
процесс включения социаль-
ных норм и ценностей во внут-
ренний мир человека, в резуль-
тате которого социальные пра-

вила становятся внутренними
для индивида в том смысле,
что они более не навязываются
посредством внешних регуля-
ций, а как бы налагаются инди-
видом самим на себя, стано-
вясь частью его «я». Так, у ин-
дивида вырабатывается чувст-
во потребности соответствия
социальным нормам. Характер
перевода социальных норм,
ценностей и других компонен-
тов внешней среды во внутрен-
нее «Я» обусловлен структу-
рой каждой конкретной лично-
сти, сформированной предше-
ствующим опытом.

Результативность интерио-
ризации, как правило, связыва-
ют со степенью самореализации.
Однако параллельно идущие
процессы адаптации и интерио-
ризации отражают преимущест-
венно объектный характер взаи-
модействия личности и окружа-
ющего её мира. Самореализация
же, это уже субъектное проявле-
ние личности, развёртывание её
сущностных сил в соответствии
с присвоенными социальными
качествами. Недостающим зве-
ном и является процесс само-
определения, синтезирующий
в определённой пропорции, ин-
дивидуальной для каждой лич-
ности, взаимодействие объект-
ной и субъктной составляющих
и переводящих их потенциал
в осознанное, целеуправляемое
действие.

Содержательно процесс со-
циализации есть продукт пере-
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сечения действия трёх факто-
ров: 1) врождённых механиз-
мов; 2) социальных условий;
3) сознательного, направлен-
ного образования, обучения
и воспитания.

Профессиональное само-
определение — это многоас-
пектный, поэтапный, социаль-
но-детерминируемый процесс
формирования социально-про-
фессиональных ориентаций ин-
дивида, определяющих его про-
фессиональный выбор, создаю-
щий мотивационную основу
приобретения знаний, умений
и навыков, способствующий его
становлению в качестве субъек-
та конкретного вида професси-
ональной деятельности. Он яв-
ляется частью более широкого
и полифункционального про-
цесса — процесса формирова-
ния жизненных планов и под-
чиняется всем его законам.

Период трудовой деятель-
ности имеет достаточно чётко
разграничиваемые этапы. В ча-
стности:
• Этап адаптации к профес-
сии — стадия, когда происходит
первичное усвоение норм, мен-
талитетов, необходимых при-
ёмов, технологий профессии, —
соответствует этапу ассимиля-
ции и представляет собой пери-
од становления молодого спе-
циалиста. Эта стадия, как ука-
зывает А.К. Маркова, может за-
вершаться быстро — за первые
1–2 года или растянуться на го-
ды и проходить болезненно.

• Этап самоактуализации
в профессии — вторая стадия.
На этом этапе человек осо-
знаёт свои возможности вы-
полнять профессиональные
нормы, начинает саморазви-
ваться средствами профессии,
осознанно усиливать свои по-
зитивные качества и преодоле-
вать негативные, укреплять
индивидуальный стиль, само-
реализовываться в профессио-
нальной деятельности. Этот
этап профессионализации со-
ответствует стадии автономно-
сти, а по срокам — периоду
в 3–5 лет, в течение которых
можно судить, насколько чело-
век состоялся как специалист,
обладающий практическим
опытом.
• Этап свободного владения
профессией — третья стадия,
характеризующаяся проявле-
нием мастерства, гармониза-
ции профессиональных ка-
честв; здесь усваиваются высо-
кие стандарты, воспроизводят-
ся на хорошем уровне опреде-
лённые технологии, рекомен-
дации, разработки, инструк-
ции. Это период самоутверж-
дения в профессии, являю-
щийся основой дальнейшего
профессионального роста.
По времени он может быть до-
вольно длительным —
от 10 до 20 лет рабочего стажа.
Четвёртая стадия — стадия
продуктивности, соответству-
ющая уровню зрелого челове-
ка, который посвящает свою
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жизнь служению какому-либо
делу или определённой соци-
альной группе, соотносится
с уровнем суперпрофессиона-
лизма, по А.К. Марковой. Уро-
вень суперпрофессионализма,
в свою очередь, имеет три эта-
па развития:
• этап свободного владения
профессией в форме творчест-
ва: обогащение своего опыта
за счёт личного творческого
вклада, авторских находок,
усовершенствований, достиже-
ние вершин («акме») в профес-
сиональной деятельности,
творческое преобразование
профессиональной среды или
проектирование новой профес-
сиональной среды, иногда со-
здание новой профессии;
• этап свободного владения не-
сколькими профессиями и воз-
можностями перехода, пере-
ключения от одной профессии
к другой;
• этап творческого самопроек-
тирования себя как личности-
профессионала: формирования
у себя новых психологических
и профессиональных качеств
(а не просто упрочения имею-
щихся качеств), самострои-
тельства, самосозидания; до-
стижения вершин («акме»)
в развитии своей личности.

Идентификация — меха-
низм социализации личности
посредством копирования
мыслей и чувств другого
(Л. Бандура) либо усвоения
ценностей и ролей значимого

другого (Д. Гервиц) через упо-
добление с «моделью» (М. Гер-
барт).

Профессиональная иден-
тификация личности — это
процесс самоотождествления
и отождествления себя с други-
ми представителями профес-
сиональной среды (реальными
или идеальными), на основа-
нии устоявшейся эмоциональ-
ной связи, помогающий в осу-
ществлении выбора профессии
и обеспечивающий стабилиза-
цию профессиональной дея-
тельности и профессиональное
развитие. Конкретная иденти-
фикация с профессиональной
ролью — это степень отожде-
ствления индивида с субъек-
том профессиональной дея-
тельности.

Два уровня профессио-
нальной идентификации:
• личностная, которая обеспе-
чивает профессиональную са-
мотождественность индивида
как субъекта профессиональ-
ной деятельности;
• социальная, которая за счёт
отождествления и разотожде-
ствления с другими социаль-
ными субъектами или группа-
ми позволяет сформировать
социальную и профессиональ-
ную позицию.

Три этапа профессиональ-
ного самоопределения:
• выбор профессии как форми-
рование профессиональных
предпочтений и осуществление
намерений на основе предвари-
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тельного, преимущественно со-
циального представления (про-
фессиональная ориентация);
• профессиональная подготов-
ка — освоение специально ор-
ганизованной совокупности
знаний, умений, навыков
и оформление отношения
к профессии на основе непо-
средственного соприкоснове-
ния со спецификой професси-
ональной сферы деятельности;
• включение в непосредствен-
ную трудовую деятельность,
обретение собственного опыта
и переосмысление своего вы-
бора с позиций накопления
опыта профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, весь про-
цесс проходит путь от влияния
«образа» профессии на челове-
ка до влияния человека на про-
фессию и изменения всей сово-
купности социальных отноше-
ний под углом зрения профес-
сиональной деятельности.
Профессия, как фактор само-
реализации личности, обеспе-
чивая процесс профессиональ-
ного самоопределения, высту-
пает ещё и вектором соответст-
вующего образа жизни, дости-
жения желаемого социально-
профессионального статуса.
Собственно, именно он и слу-
жит ключевым объективным
показателем профессиональ-
ного самоопределения.

Специфика профессио-
нального самоопределения
на этапе профессионального

обучения, её сложность и неод-
нозначность заключается
в том, что включает разноха-
рактерные процессы: профес-
сиональный выбор, професси-
онализацию личности и адап-
тацию к профессиональной де-
ятельности. Причём професси-
онализация, как организован-
ный и целенаправленный про-
цесс, во многом предшествует
процессу профессионального
выбора. Результаты социоло-
гических исследований свиде-
тельствуют, что значительная
часть студенчества (по разным
специальностям от 30 до 60%)
с фактом выбора вуза вовсе
не связывает факт выбора про-
фессии. Налицо противоречие:
не определившись окончатель-
но относительно области про-
фессиональной деятельности,
студент, тем не менее, уже вы-
нужден в ней совершенство-
ваться. С этой точки зрения,
для студенческой молодёжи
особое значение приобретает
разрешение противоречий
в триаде отношений «профес-
сиональные ожидания» —
«знания о профессии» — «про-
фессиональная деятельность».

Процесс профессиональ-
ного самоопределения в обра-
зовательном пространстве
высшей школы проходит два
кризисных периода, на каж-
дом из которых основным
фактором изменений являет-
ся знание о профессии, пере-
ходящее из прожективной си-
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туации в прогностическую,
при этом фактором выхода
из кризиса выступает деятель-
ностная компонента процесса
профессионального самоопре-
деления.

С учётом проведённого
анализа материалов социоло-
гического исследования, инте-
гративный результирующий
показатель степени професси-
онального самоопределения
студенческой молодёжи, адек-
ватно отражающий эффектив-
ность процесса, может быть
представлен в виде сопоставле-
ния критериев выбора работы,
направленности карьеры и сте-
пени профессиональной устой-
чивости при определении места
работы. Его соотнесённость
с другим интегративным пока-
зателем, таким, как профессио-
нальная направленность, поз-
воляет провести типизацию
студенчества по результатив-
ности его профессионального
самоопределения.

Социологический анализ
динамики процесса профес-
сионального самоопределе-
ния в высшей школе свиде-
тельствует о том, что его эф-
фективность как организо-
ванного процесса не соответ-
ствует потребности и динами-
ке её изменения в соответст-
вующей «модели профессии»
на рынке труда. Расхождения
здесь достигают критической
отметки. Следовательно, ор-
ганизация образовательного
процесса и системы профес-
сионализации в высшей шко-
ле нуждается не просто в ме-
рах коррекции, но и в пере-
смотре оснований, на которых
они ныне выстраиваются. Это
важно, поскольку степень
и направленность профессио-
нального самоопределения
рождают затем вполне опре-
делённую типизацию молодо-
го специалиста с его отноше-
нием к основной сфере про-
фессионального труда.
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