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Аннотация

Статья основана на результатах исследования проблемы формирования профессионального само-
определения и построения профессиональной типологии личности и посвящена тому, как знание ин-
дивидуально-психологических и социально-психологических особенностей обучающихся позволит в 
ходе обучения в вузе не только адекватно использовать природные склонности и способности, но 
оказать помощь в формировании индивидуального стиля деятельности. Это позволяет компенси-
ровать недостаток развития одних компонентов развитием других, а в итоге – эффективно решать 
одни и те же профессиональные задачи людям с различным сочетанием операциональных компо-
нентов в структуре личности. Поэтому в данном случае целесообразно акцентировать внимание 
на типологическом подходе к изучению сходства черт личности под воздействием профессии, и, 
беря его за основу, предлагается более гибкое изучение данной проблемы, предполагая возмож-
ность существования нескольких типов внутри одной профессиональной общности. Следовательно, 
возможно динамическое развитие качеств личности при наличии сильно выраженной мотивации к 
профессиональной деятельности.
Это направление исследований особенно актуально в связи с происходящими в обществе полити-
ческими и социально-экономическими преобразованиями и введением профессиональных стандар-
тов, требуются существенные перемены в подготовке специалистов. В настоящее время существует 
достаточно серьезный разрыв между требованиями работодателей на рынке труда и знаниями, уме-
ниями и навыками, которые получают выпускники в процессе обучения. Профессиональные стан-
дарты, регламентирующие требования к качеству и содержанию труда и являющиеся обязательным 
элементом оценки качества подготовки выпускника и его готовности к будущей профессиональной 
деятельности, только описывают необходимые параметры, не отвечая на вопрос, каким образом у 
молодежи, выбирающей определенную профессию, сформировать эти параметры с учетом инди-
видуальных особенностей личности. Если же профессиональный выбор человека определяют слу-
чайные факторы и не происходит формирование индивидуального стиля деятельности в процессе 
обучения, такие ошибки в дальнейшем будут дорого обходиться и личности, и вузу.
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тельности, современное образование, типологический подход, профессиональные стандарты, раз-
вивающие программы.

abstract

This paper is based on the results of research related to a problem of professional self-determination 
formation and person’s professional typology construction, and devoted to how the knowledge of students’ 
individual-psychological and social-psychological features will allow during training in higher education 
institution not only adequately use natural tendencies and abilities, but also to help in formation of activity’s 
individual style allowing to compensate a lack of some components development by development of others 
ones. As a result this will allow solve effectively the same professional problems by people with various 
combination of operational components in person’s structure. Therefore in this case it is appropriately to 
focus attention on the typological approach to person’s features similarity studying under the profession 
influence, and, taking this approach as a basis, a more flexible studying of this problem is offered, assuming 
the possibility for existence of several types in the same professional community. Therefore, there is an 
opportunity for dynamic development of person’s qualities in the presence of strongly expressed motivation 
to professional activity.
This direction of researches is especially topical in connection with political and social-economical 
transformations in society, and introduction of professional standards, demanding essential changes in 
training of specialists. Nowadays there is rather serious gap between employers’ requirements in the labor 
market, and knowledge and skills which are gained by graduates during the training. The professional 
standards regulating requirements to work’s quality and content and being an obligatory element for an 
assessment of graduate’s training quality and his readiness for the future professional activity only describe 
necessary parameters, without answering a question how these parameters may be created at the youth 
choosing the certain profession, taking into account person’s specific features. If the person’s professional 
choice is defined by random factors and there is no activity’s individual style formation during the training, 
such mistakes will be cost much in the future to both the person and the higher education institution.
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В условиях конкурентных отношений на рынке 
труда актуализируются проблемы современного про-
фессионального высшего образования . Происходя-
щие в обществе политические и социально-эконо-
мические преобразования требуют существенных 
перемен в подготовке студентов . Довольно часто 
профессиональный выбор человека определяют слу-
чайные факторы . Это явление особенно нежелатель-
но при выборе будущей специальности, так как такие 
ошибки дорого обходятся и личности, и вузу . Эф-
фективность профессиональной деятельности обес-
печивается не только приобретением специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для вы-
бранной специальности, но и рядом личностных 
характеристик, которые оказывают значительное 
влияние на эффективность адаптации к обучению и 
последующей профессиональной деятельности . По-
этому знание индивидуально-психологических и 
социально-психологических особенностей обуча-
ющихся позволит в ходе обучения не только адекватно 
использовать природные склонности и способности, 
но и оказать помощь в формировании индивидуаль-
ного стиля деятельности, позволяющего компенси-
ровать недостаток развития одних компонентов раз-
витием других . В итоге это позволит эффективно 
решать одни и те же профессиональные задачи людям 
с различным сочетанием операциональных компо-
нентов в структуре личности .

Современные требования рыночной экономики 
к выпускникам высших учебных заведений требуют 
внести коррективы в учебный процесс, так как зна-
ния по специальности не являются единственной 
компетенцией, востребованной на рынке труда . 
Возникает необходимость обеспечить профессио-
нальную мобильность выпускников, способствовать 
развитию умений творчески мыслить, сформировать 
в процессе обучения не только общекультурные 
компетенции, а профессиональные компетенции, 
являющиеся определя!ющими конкурентоспособ-
ность личности, уровень ее социальной адаптации .

В настоящее время существует достаточно серь-
езный разрыв между требованиями работодателей 
на рынке труда и знаниями, умениями и навыками, 
которые получают выпускники в процессе обучения . 
Профессиональные стандарты, регламентирующие 
требования к качеству и содержанию труда и явля-
ющиеся обязательным элементом оценки качества 
подготовки выпускника и его готовности к будущей 
профессиональной деятельности, только описыва-
ют необходимые параметры, не отвечая на вопрос, 
каким образом у молодежи, выбирающей опреде-
ленную профессию, сформировать эти параметры 
с учетом индивидуальных особенностей личности . 

Поэтому в данном случае будет целесообразно ак-
центировать внимание на типологическом подходе 
к изучению сходства черт личности под воздействием 
профессии, и, беря его за основу, предлагается бо-
лее гибкое изучение данной проблемы, предполагая 
возможность существования нескольких типов внут-
ри одной профессиональной общности . Следова-
тельно, возможно динамическое развитие качеств 
личности при наличии сильно выраженной моти-
вации к профессиональной деятельности . 

Таким образом, представители разных психоло-
гических типов, имея различное сочетание опера-
циональных компонентов в структуре личности, 
в конечном итоге могут быть успешными в своей 
профессиональной деятельности в результате при-
менения в процессе обучения специальных коррек-
ционных программ, направленных на оказание 
помощи в формировании индивидуального стиля 
деятельности, позволяющих максимально полно 
овладеть необходимыми профессиональными ком-
петенциями . Могут быть также разработаны и внед-
рены развивающие программы, позволяющие фор-
мировать и поддерживать устойчивый интерес к 
выбранной специальности, не разочаровываться в 
профессиональном самоопределении в процессе 
обучения в вузе . Психологические аспекты форми-
рования профессионального самоопределения в 
настоящее время стали предметом многих психо-
логических исследований как в нашей стране, так 
и за рубежом . Причем изучение проблематики про-
фессионального самоопределения происходит под 
разными углами зрения .

Ряд авторов, например Л .И . Божович, М .Р . Гинз-
бург и др ., включает профессиональное самоопре-
деление в процесс личностного самоопределения, 
которое представляет собой новообразование стар-
шего школьного возраста, связанное с формирова-
нием внутренней позиции взрослого человека . 
Л .И . Божович в своей работе «Этапы формирования 
личности в онтогенезе» отмечает, что «…переходный 
критический период завершается возникновением 
особого личностного новообразования, которое 
можно определить термином “самоопределение” . 
С точки зрения самосознания субъекта оно харак-
теризуется осознанием себя в качестве члена обще-
ства и конкретизируется в новой, общественно 
значимой позиции» [11, с . 141]. Далее автор отме-
чает, что «…от мечтаний подростка, связанных с бу-
дущим, самоопределение отличается тем, что оно 
основывается на уже устойчиво сложившихся ин-
тересах и стремлениях субъекта; тем, что оно пред-
полагает учет своих возможностей и внешних об-
стоятельств; опирается на формирующееся миро-
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воззрение подростка и связано с выбором профес-
сии» [11, с . 142] .

Ряд исследователей, например В .Ф . Сафин, по-
лагает, что «…профессиональное самоопределение – 
термин, уже вошедший в научный оборот . Он ото-
бражает процесс поиска и приобретения профессии» 
[14, с . 142] . 

И .С . Кон также характеризует профессиональное 
самоопределение как многомерный и многоступен-
чатый процесс, который можно рассматривать:
 • как «…серию задач, которые общество ставит 

перед формирующейся личностью и которые эта 
личность должна разрешить в течение опреде-
ленного периода времени» [8, с . 147]; 

 • процесс принятия решений, в результате кото-
рого индивид соотносит свои предпочтения и 
склонности с потребностями общества в специ-
алистах определенных профессий и находит ком-
промисс между своими желаниями и существу-
ющими реальными возможностями; 

 • «…процесс формирования индивидуального сти-
ля жизни, частью которого является професси-
ональная деятельность» [8, с . 147] .
По мнению Н .С . Пряжникова, сущностью про-

фессионального самоопределения является «…са-
мостоятельное и осознанное нахождение смыслов 
выбираемой или уже выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исто-
рической (социально-экономической) ситуации, а 
также нахождение смысла в самом процессе само-
определения» [12] . Т .В . Кудрявцев рассматривает 
процесс профессионального самоопределения как 
«длительный, многоплановый, весьма подвижный», 
включающий несколько стадий: формирование 
профессиональных намерений, профессиональное 
обучение, профессиональную адаптацию и частич-
ную или полную реализацию личности в профес-
сиональном труде [9] . Разумеется, это идеальная 
схема, в реальности же формирование профессио-
нальных намерений может продолжаться и в пери-
од обучения, и в период адаптации, поскольку, как 
известно, большой процент учащихся выбирают 
профессию, ориентируясь на внешние, а не на внут-
ренние стимулы . Часто выбор профессии носит 
«вынужденный» характер, и поэтому возможны 
смена профессии или формирование новых про-
фессиональных намерений . 

Мы согласны с мнением Е .М . Борисовой, которая 
считает, что «…профессиональное самоопределение 
не заканчивается выбором профессии, а продолжа-
ется в течение всей активной жизни человека» [3, 
с . 20] . Это связано в первую очередь с тем, что чело-
век может менять сферы профессиональной деятель-

ности по каким-либо различным причинам: по со-
стоянию здоровья, в связи со сменой места житель-
ства и т .д . К сожалению, наиболее часто упоминает-
ся неудовлетворенность избранной профессией . 
Текучесть кадров обычно сводят к экономическим, 
демографическим или социальным причинам, что 
является лишь частью факторов . «“Неистинными 
причинами” увольнения с работы служат, – подчер-
кивает В .Д . Шадриков, – чисто психологические 
факторы, нередко не определяемые ни работниками 
отделов кадров, ни увольняющимися и вытекающие 
из невозможности преодолеть поступающими на 
работу некоторых психологических барьеров, в ос-
нове которых лежат профессиональные и социально-
психологические причины» [15, с . 64] . Отход от ав-
торитарных форм управления, когда человек рассмат-
ривался как часть производства, и поворот к идео-
логии партнерства приводит на практике к тому, что 
предприниматели все интенсивнее стараются ис-
пользовать работников не только в соответствии с 
их образованием и опытом, но и опираясь на их 
психологические особенности личности .

Во-вторых, нельзя не считаться с тем фактом, 
что мир профессий постоянно изменяется, насы-
щается новыми специальностями, а существующие 
профессии могут радикально меняться . Поэтому в 
настоящее время существенно повысились требо-
вания к профессиональной подготовке молодых 
специалистов . Профессии развиваются, обогаща-
ется их содержание, создаются новые приемы и 
орудия труда, что, в свою очередь, требует перепод-
готовки, переобучения и систематического повы-
шения квалификации . Вероятно, не каждый человек 
способен к саморазвитию . В любом случае обнов-
ление профессий приводит к возникновению про-
тиворечий между сложившимися стереотипами 
деятельности и новизной ее содержательной и опе-
рациональной стороны, и каждый человек должен 
сам разрешать эти противоречия . Несомненно, про-
цесс взаимодействия личности и профессии явля-
ется двусторонним . Формируясь в деятельности, 
приобретая свойственные представителям той или 
иной группы типичные черты, личность оказывает 
преобразующее воздействие на саму деятельность . 
Таким образом, осуществляется преобразование и 
развитие мира профессий .

В-третьих, противоречия и кризисы в процессе 
взаимодействия системы «личность – профессия» 
могут возникать и из-за изменений, происходящих 
в самом человеке, развитии или деградации его 
личности . Эти изменения могут нарушить сложив-
шийся баланс индивидуальных и личностных качеств, 
что может привести к тому, что человек «перерастет» 
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профессию или перестанет соответствовать ее тре-
бованиям . Все это не может не отразиться на про-
цессе профессионального самоопределения, застав-
ляя иногда пересмотреть свои возможности и при-
тязания .

По мнению Е .М . Борисовой, «профессиональное 
самоопределение – длительный динамический про-
цесс, включающий две важнейшие составляющие: 
1 – становление человека в профессиональной дея-
тельности, формирование его индивидуальных осо-
бенностей и черт личности; 2 – творческое развитие 
и обогащение человеком самой деятельности . В про-
фессиональном самоопределении выделяют опреде-
ленные фазы или стадии: формирование психоло-
гической готовности к профессиональному выбору, 
осуществление этого выбора, профессиональное 
обучение, овладение профессиональным мастерством 
на основе выработки индивидуального стиля и средств 
профессиональной деятельности, творческий вклад 
в развитие самой деятельности и передача профес-
сионального опыта другим» [3] . Причем необходимо 
отметить, что названные фазы в значительной сте-
пени зависят от благоприятных и неблагоприятных 
обстоятельств, в том числе и социально-психологи-
ческих, содержания самой профессии и от индиви-
дуальных и личностных качеств человека (задатки, 
способности, интересы, мотивы и т .д .) .

На каждой стадии профессионального самоопре-
деления человек осознает и формирует определен-
ные цели и задачи, которые соотносятся с обще-
ственно выработанными требованиями и реализу-
ются в соответствии с ними собственными интере-
сами, потребностями и личностными ориентация-
ми . Е .М . Борисова отмечает, что «…человек на 
своем жизненном пути включается в многообразные 
виды деятельности (их перечень меняется в зави-
симости от исторических условий и индивидуальной 
судьбы) . Содержание каждой сказывается на его 
личностном развитии, формируя те или иные черты . 
Особенности овладения деятельностями разного 
типа, возникающие расхождения между внешними 
требованиями и внутренними возможностями ин-
дивида могут приводить к конфликтам и противо-
речиям в процессе формирования личности . Их 
разрешение и является одним из психологических 
механизмов личностного становления» [3, с . 24] . 

Уместно отметить, что «…сделанный профессио-
нальный выбор и приобретенный на избранном 
пути опыт меняют всю картину дальнейших воз-
можностей выбора и меняют вместе с тем направ-
ление дальнейшего развития человека . Меняют, но 
не ограничивают, поскольку открывают ранее не-
доступные возможности» [6, с . 381] . 

Итак, тезис о формировании личности в деятель-
ности не подвергается сомнению в отечественной 
психологии . Известный отечественный психолог 
Б .Г . Ананьев сформулировал утверждение о том, что 
человек является субъектом трех «основных соци-
альных деятельностей – труда, общения и познания» 
[1] . Естественно, что среди различных видов соци-
альной деятельности личности особое мес то зани-
мает профессиональная деятельность и предшест-
вовавшее ей профессиональное самоопределение 
личности . Таким образом, именно в процессе про-
фессионального самоопределения и последующей 
профессиональной деятельности формируется и 
развивается личность как субъект этой деятельности . 
В единстве мотивационно-потребностной и опера-
циональной сфер профессиональной деятельности 
формируется отношение к профессии, к себе как 
субъекту труда, идет процесс формирования лич-
ности . 

Необходимо отметить, что такая многоплановость 
подходов к изучению профессионального самоопре-
деления не могла не привести к появлению различ-
ных направлений в исследовании данного вопроса . 

Наиболее полно в литературе представлены сле-
дующие из них: 
 • изучение психологической готовности к профес-

сиональному самоопределению в детском и юно-
шеском возрасте, изучение отдельных аспектов 
личности, формирующихся в процессе профес-
сионального становления, исследования про-
фессионального развития и построения профес-
сиональной типологии личности [3, с . 28];

 • изучение психологической готовности к профес-
сиональному самоопределению в подростковом 
и юношеском возрасте, основ профессионального 
обучения и начального профессионального са-
моопределения (Л .Л . Кондратьева, Е .А . Климов, 
Н .И . Крылов, А .И . Подольский и др .) . В этих 
исследованиях накоплен богатый теоретико-
эмпирический материал об условиях и механиз-
мах профессионального самоопределения, осу-
ществляемого в рамках личностного самоопре-
деления в старшем подростковом и юношеском 
возрасте [3, с . 28] . Следует признать, что это одно 
из самых разработанных в проблематике про-
фессионального самоопределения направлений;

 • изучение отдельных аспектов личности, формиру-
ющихся в процессе профессионального самоопре-
деления, таких как ценностные ориентации, моти-
вация, интересы, установки и т .д . (А .Г . Здравомыслов, 
В .Б . Ольшанский, В .А . Ядов, E . Strong и др .) . 
Наиболее разработана проблематика профессио-

нальной мотивации в зарубежной психологии . Это 
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было обусловлено возникновением социального 
заказа на изучение эффективных стимулов труда и 
выявление внутренних побудителей трудовой дея-
тельности . В настоящее время существует множество 
разнообразных классификаций мотивов профес-
сиональной деятельности . Некоторые авторы науч-
но разрабатывают научное обоснование выделения 
групп мотивов, другие же опираются в своих клас-
сификациях на собственные эмпирические иссле-
дования . 

Специальный анализ мотивов выбора профессии 
проведен Э . Рое, в своей работе, опирающейся на 
теорию А . Маслоу . «Э . Рое считает, что сам выбор 
профессии предопределяется структурой потребно-
стей человека . Поэтому главным условием, при 
котором произойдет удовлетворенность человека 
трудом, является нахождение такой профессиональ-
ной деятельности, в которой потребности человека 
будут наиболее полно реализованы» [3, с . 53] .

М . Вернон выделяет мотивы выбора и пребыва-
ния в профессии на основе эмпирического иссле-
дования профессиональных биографий, типов ка-
рьер представителей разных специальностей мето-
дом клинического интервью. Он выделяет следующие 
группы мотивов: «…безопасность (стремление к 
самосохранению в физическом смысле и смысле 
экономической безопасности), удовольствие (стрем-
ление к возможности отдыхать, расслабляться, раз-
влекаться), активность (стремление наиболее пол-
но раскрыться в профессиональной деятельности, 
реализовать свои физические и интеллектуальные 
способности и возможности), уверенность в себе и 
независимость (реализация этих потребностей в 
деятельности), превосходство (стремление к пре-
восходству над другими с помощью своих собствен-
ных достижений или принадлежности к “высшему” 
социальному классу), господство или доминирова-
ние (стремление приобрести авторитет, возможность 
управлять другими людьми), “выставление напоказ, 
хвастовство” (стремление выделиться из группы, 
вызвать восхищение), социальная конформность 
(стремление быть в согласии с группой, коллекти-
вом, обществом), гуманизм (стремление к оказанию 
помощи другим, демонстрации им своего располо-
жения и симпатии)» [3, с . 54] .

Отечественные психологи и социологи в меньшей 
степени уделяли внимание проблеме профессио-
нальной мотивации, однако известные труды соци-
альных психологов и социологов существуют и в 
этой области . А .Г . Здравомыслов и В .Я . Ядов уста-
новили, что наиболее существенными мотивами 
трудовой деятельности являются: содержание и 
характер труда, разнообразие выполняемых опера-

ций, мера интеллектуальной нагрузки в процессе 
труда, необходимость решать задачи творческого 
характера . Авторы подчеркивают, что важны также 
уровень оплаты труда, условия труда, межличност-
ные отношения и понимание смысла и назначения 
своей трудовой деятельности . Несмотря на некото-
рые различия в оценке исследователями тех или 
иных мотивов профессиональной деятельности и 
их иерархии, все эти мотивы можно сгруппировать 
вокруг трех самых главных, важность которых для 
профессиональной деятельности однозначна . 

Исследователи В .И . Ковалев и Н .А . Сырникова 
отмечают следующие из них: 
 • мотивы, связанные с содержанием труда, овла-

дением мастерством;
 • мотивы, связанные с потребностью в общении 

и оценкой престижа;
 • мотивы, связанные с материальными потребно-

стями [3, с . 57] .
Итак, в рассмотренном направлении исследова-

ния профессионального самоопределения форми-
рование профпригодности и личности разведено и 
отсутствует динамический аспект формирования 
личностных особенностей . Представителями дан-
ного направления накоплен богатый эмпирический 
материал об отдельных аспектах личности, форми-
рующихся в процессе профессионального само-
определения, однако они так и не смогли преодолеть 
фрагментарный подход к изучению формирования 
личности в профессиональной деятельности .

Исследование профессионального развития и 
построение профессиональной типологии личности 
(М .Я . Басов, А .Ф . Лазурский, Е .С . Романова, D . Su-
per, J . Holland, E . Spranger и др .) в наибольшей сте-
пени реализовало в изучении личностного аспекта 
профессиональной деятельности и подошло к по-
ниманию неразделимости формирования профпри-
годности и развития личности в процессе труда . 
В контексте поставленной проблемы следует под-
робно рассмотреть вопрос формирования сходства 
черт личности под воздействием профессии и по-
строения профессиональной типологии, так как 
участие людей в деятельности, обладающей суще-
ственными общими признаками, не может не при-
вести к формированию у них сходных психических 
особенностей . 

Проблема возраста и профессии, а также возраст-
ных стадий представлена в русле концепций «про-
фессионального развития» (Д . Сьюпер, Э . Гинсберг 
и др .) . Представители этих теорий предполагают 
существование общих закономерностей процесса 
профессионального становления, рассматривают 
концепции моделей, типов и образцов профессио-
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нальной жизни, анализируют общие схемы форми-
рования профпригодности и личности профессио-
нала . Возрастные закономерности формирования 
профессионала необходимо знать для того, чтобы 
выделить сензитивные периоды, позволяющие до-
стигать наибольшей продуктивности в том или ином 
виде деятельности и адекватно распределять силы 
человека на весь период карьеры . Возрастные зако-
номерности профессионала также необходимо учи-
тывать при прогнозировании возможных подъемов 
и спадов карьеры и соотнесении своего возраста с 
оптимальным стартовым в той или иной профессии . 
Не менее важно для профориентационной и проф-
консультационной работы знать возрастную дина-
мику формирования психологической готовности к 
профессиональному самоопределению .

Американский психолог Э . Гинсберг с соавтора-
ми провел анализ эмпирических данных о выборе 
профессии учащимися разного возраста и выделил 
три больших периода в этом процессе .

Период фантазий – свойствен детям до возраст-
ной границы примерно в 11 лет . Ребенок представ-
ляет себе профессию с позиции желания быть взрос-
лым, и его выбор является неустойчивым и не свя-
зан с реальной жизнью .

Период пробных выборов (11–17 лет) – вклю-
чает четыре стадии: 

а) когда выбор определяется интересами (11–
12 лет);

б) когда выбор определяется способностями, 
умениями (13–14 лет) . На данном этапе подростки, 
главным образом, принимают во внимание свои 
способности и пригодность к той или иной профес-
сии;

в) когда выбор определяется ценностями лично-
сти (15–16 лет) . Молодые люди переходят на стадию 
оценки, когда они впервые начинают осознавать 
связь профессионального выбора и их целями и 
ценностями;

г) переходный период, когда происходит смена 
типа жизни (17 лет) . На переходном этапе преобла-
дающие субъективные факторы процесса выбора 
профессии, такие как интересы, способности и 
склонности, уступают место более реалистическим 
соображениям относительно трудовой деятельности: 
условия работы, финансовое вознаграждение и т .д .

Период реалистического выбора (после 17 лет) . 
Включает три ступени: 

а) исследовательскую – на этом этапе человек 
старается усвоить ту информацию и опыт, которые 
могут помочь ему в выборе профессии;

б) кристаллизации, когда происходит уточнение 
многих факторов, влияющих на выбор человека, – 

на этой стадии индивид уже осознает свою профес-
сиональную цель, несмотря на то, что детали могут 
оставаться в какой-то степени неясными;

в) детализации, стадия уточнения выбора – вклю-
чает специализацию и планирование в области про-
фессионального выбора [3].

Эта периодизация, на наш взгляд, не может быть 
признана универсальной, так как это усредненная 
картина возрастных особенностей, в реальности же 
могут происходить значительные колебания . Неко-
торые дети очень рано определяют свою сферу про-
фессиональных интересов, другие же последовательно 
проходят все указанные этапы .

Наряду с определением возрастной динамики 
формирования психологической готовности к про-
фессиональному самоопределению представители 
структурных теорий профессионального выбора 
пытались выявить общие правила и модели про-
фессионального становления . 

Например, Д . Сьюпер предлагает следующую 
классификацию стадий профессиональной жизни: 

1 . Период роста (с рождения до 14 лет) . 
2 . Период «разведки» или «исследования» (15–

24 года) . Начинается с юношеского возраста и про-
должается до ранней зрелости . В течение этого пе-
риода молодые люди изучают самих себя, профес-
сиональные роли других людей, а также расширяют 
свои знания о мире профессий в целом . 

3 . Период «упрочения» (25–44 года) . В процессе 
того, как профессиональное самоопределение при-
нимает конкретные очертания, прилагаются усилия 
продвинуться вперед и занять надежное место в 
мире профессиональной деятельности . 

4 . Период «сохранения» (45–64 года) . В общем, 
стадия «сохранения» является фазой осуществления 
желаний и достижения самореализации . 

5 . Период спада (после 65 лет) характеризуется 
снижением физической и умственной активности 
и потерей энергии .

Изучением стадий профессиональной жизни 
также занимался В .А . Бодров . Исследователь, про-
анализировав разные подходы к проблеме возраста 
и профессии, предлагает свою примерную схему 
профессионального развития по возрастам [13, 
с . 20–23]:

1 . От рождения примерно до трех лет (стадия 
предыгры) формируются предпосылки для вклю-
чения в игровую деятельность . 

2 . От 3 до 6–8 лет (стадия игры) – овладение 
основными «смыслами» человеческой деятельности . 

3 . От 6–8 до 11–12 лет (стадия владения учебной 
деятельностью) – начальное ознакомление с раз-
личными сферами труда, проявление интереса к ним . 
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4 . От 13–14 до 16–18 лет (стадия оптации – под-
готовки к жизни и труду) – формирование профес-
сиональной направленности, самооценки профес-
сионально важных качеств, стремление к самосо-
вершенствованию в соответствии с выбранной 
профессией . 

5 . От 15–16 до 18–23 лет (стадия профессиональ-
ного обучения) – овладение знаниями и навыками, 
формирование профпригодности, мотивации . 

6 . От 19–21 до 24–27 лет (стадия профессиональ-
ной адаптации) – приспособление к принятым в про-
фессиональной группе нормам, отношениям и т .д . 

7 . От 21–27 до 45–50 лет (стадия развития про-
фессионала) – развитие операционных и мотива-
ционных качеств, достижение мастерства, иденти-
фикация с профессией . 

8 . От 45–50 до 60–65 лет (стадия реализации 
профессионала) – стабилизация формирования 
операционных и личностных структур профессио-
нала, самореализация в профессии . 

9 . От 61–66 лет до завершения жизни (стадия 
спада) – снижение профессиональной активности, 
сужение сферы профессиональных интересов, из-
менение ценностных ориентаций .

Конечно, возрастные закономерности формиро-
вания профессионала необходимо знать для того, 
чтобы выделить сензитивные периоды, позволяющие 
достигать наибольшей продуктивности в том или 
ином виде деятельности и адекватно распределять 
силы человека на весь период карьеры . Возрастные 
закономерности профессионала также необходимо 
учитывать при прогнозировании возможных подъе-
мов и спадов карьеры и соотнесении своего возраста 
с оптимальным стартовым в той или иной профессии . 
Отметим, что некоторые возражения в представлен-
ных классификациях вызывают возрастные границы, 
которые означают практически выключение чело-
века из активной деятельности . По нашему мнению, 
деятельность человека в этот период в значительной 
степени зависит от его индивидуальности, которая 
вполне может раскрыться и в преклонном возрасте . 
Не вызывает сомнения и утверждение о том, что 
границы трудовой активности, прежде всего, долж-
ны определяться спецификой рассматриваемой про-
фессии . Это связано c тем, что для многих профессий, 
требующих высокой квалификации, эрудиции и 
профессионального опыта, предпочтительны спе-
циалисты весьма преклонного возраста (например, 
ведущие специалисты в области юриспруденции, 
медицины, психологии и т .д .) .

Не отрицая предлагаемые модели профессио-
нального развития личности в течение жизни, к не-
достаткам данного подхода необходимо отнести 

преимущественно «идеальное» их описание . В ре-
альности процесс профессионального самоопреде-
ления индивидуализирован и очень часто не укла-
дывается в принятые границы . Кроме того, нема-
ловажное влияние оказывают и социально-эконо-
мические изменения, которые происходят в нашей 
стране . В результате многие из нас вынуждены 
менять сферу профессиональной деятельности . 
Таким образом, в настоящее время недостаточно 
строить модель профессионального развития толь-
ко на основе учета возраста, не вводя других кри-
териев определения интересующих нас стадий .

Кроме изучения стадий профессиональной жиз-
ни, ряд исследователей – М .Я . Басов, А .Ф . Лазур-
ский, J . Holland, E . Spranger, А . Сонди, Е .А . Климов 
и др . – занимались изучением сходства черт лич-
ности под воздействием профессии и построением 
профессиональной типологии . Среди российских 
ученых, обративших внимание на построение про-
фессиональной типологии личности, необходимо 
в первую очередь назвать А .Ф . Лазурского (1924) и 
М .Я . Басова (1926) . Как мы видим, еще в 1920-е гг . 
ставился вопрос о профессиональной типологии . 

В основу классификации А .Ф . Лазурского был 
положен принцип «активного приспособления лич-
ности к окружающей среде» . При этом понятие «сре-
ды» берется в широком смысле, включая не только 
вещи, природу, людей и человеческие взаимоотно-
шения, но идеи, духовные блага, эстетические, мо-
ральные, религиозные ценности и т .п . Отношения 
между личностью и окружающей средой, по мнению 
автора, зависят от соотношения между эндо- и эк-
зопсихическими элементами . По мнению А .Ф . Ла-
зурского, наиболее чистые типы получаются в тех 
случаях, когда «эндо- и экзопсихика взаимно соот-
ветствуют друг другу, т .е . когда интересы и профес-
сиональная деятельность человека, развитие его 
знаний и навыков, его взглядов и миросозерцания 
происходит именно в том направлении, которое 
диктуется прирожденными особенностями его нерв-
но-психической организации . В этих случаях наи-
более характерные субъективные и объективные 
черты личности сливаются в один целостный, отчет-
ливо выраженный «психосоциальный комплекс», 
достаточно устойчивый и обыкновенно очень типич-
ный [11, с . 53] .

В соответствии с указанными принципами А .Ф . Ла-
зурский выделяет низкий, средний и высший уров-
ни «психосоциальных комплексов», в каждом из 
которых присутствуют те или иные типы . По мнению 
автора, низкий уровень включает рассудочный, 
аффективный и активный типы . Средний уровень 
представлен такими типами, как непрактичные 
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теоретики-идеалисты (ученые и художники) и пра-
ктики-реалисты (хозяйственники, администраторы) . 
Кроме того, существуют комбинированные и сме-
шенные типы, например, научно-практический, 
художественно-практический и т .д . [11] . К высшему 
уровню относятся типы-идеалы, представляющие 
результат дальнейшего развития «психосоциальных 
комплексов» среднего уровня . Все они соотносятся 
с определенными видами профессий, которые наи-
более подходят их индивидуальности . 

К .М . Гуревич подчеркивал, что «…профессия пред-
ставляет собой некую объективную и притом совер-
шенно регламентированную организацию действий 
личности; требования, которые она предъявляет, не 
сводятся к наблюдательности и распределению вни-
мания: человеку нужно работать в рамках этой ре-
гламентации . Нередко к тому же профессия накла-
дывает свою печать на весь образ жизни работника» 
[4, с . 19] . В зарубежной психологии существует на-
правление исследований, посвященных формирова-
нию «профессионального типа личности» в контек-
сте концепции идентификации личности с профес-
сией . Интерес к проблеме «личность – профессия» 
возник давно . Решая вопросы построения профес-
сиональной типологии личности, ученые двигались 
двумя путями: от требований профессии – к свойствам 
личности, и наоборот . В зависимости от принадлеж-
ности к той или иной психологической школе и 
своего опыта работы ученые берут за основу своей 
классификации разные признаки – от биологических 
до высших человеческих качеств .

Немецкий психолог и философ Э . Шпрангер 
один из первых ввел в психологию вопрос о типо-
логии личностей . Так, им было выделено шесть 
типов людей (основанием для классификации яв-
лялись различия их ценностных ориентаций): тео-
ретический человек (для него характерен интерес к 
теории, разработке проблем и постановке вопросов); 
экономический человек (для него главное полезность 
и практичность деятельности); эстетический чело-
век (интересующийся красотой души, природы, 
искусством); социальный человек (в центре его 
внимания другие люди, ради которых он готов тру-
диться); политический человек (для него главное – 
власть); религиозный человек (вся его духовная 
структура направлена на достижение высшего пе-
реживания ценностей) [17] . Эти основные типы 
людей трактуются Э . Шпрангером как универсалии 
человеческой природы, независимые от мести и 
времени . По мнению ученого, социальный тип лич-
ности возникает в тех случаях, если потребность в 
самоотречении ради другого человека становится 
ведущей жизненной потребностью .

Примером типологии, основанной на акценти-
ровании природных, биологических предопреде-
ленных свойств, является классификация, предло-
женная французским психологом Ле Сенном . Он 
выделяет восемь типов личности, отличающихся по 
темпераменту: нервозный, холерический, сангви-
нический, флегматический и др . При этом нервоз-
ному типу предлагается выбирать профессии из 
области культуры и искусства, сангвиническому – 
рабочие профессии и т .д .

Итальянский психолог А . Сонди, опираясь на 
теорию З . Фрейда, предлагает взять за основу клас-
сификации людей патопсихологические признаки, 
и, соответственно, при выборе профессии большее 
внимание уделять подсознательным импульсам . 
Автор выделяет следующие типы: маниакальный, 
депрессивный, параноический, кататонический, 
истерический, эпилептический, гомосексуальный 
и садистический . Соответственно, А . Сонди пред-
лагает определенные виды профессиональной дея-
тельности . Например, для садистического типа, 
который характеризуется большой физической си-
лой, жестокостью и агрессивностью рекомендуют-
ся следующие профессии: шахтер, хирург, дресси-
ровщик животных и т .д ., для истерического – ар-
тистические профессии .

Одна из наиболее популярных типологий, кото-
рая часто используется в практике профконсульта-
ции, – классификация американского психолога 
Дж . Холланда . Ученый выделяет следующие типы: 
реалистический (рабочие, автоводители и др .); ин-
теллектуальный (учитель, врач); стандартный (клерк); 
предприимчивый (бизнесмен, продавец); артисти-
ческий (художник, актер) . Выбор профессии, счи-
тает Дж . Холланд, сводится к поиску наиболее под-
ходящего для себя окружения, т .е . профессиональ-
ной группы, которая состоит из людей той же ори-
ентации, обладающих специфическими личностными 
особенностями . Каждый из выделенных Дж . Хол-
ландом типов характеризуется определенным ин-
теллектуальным развитием, характером, темпера-
ментом, интересами . Специально разработанный 
опросник выявляет наличие и степень выраженно-
сти тех или иных качеств, что дает основание ис-
следователю отнести человека к определенному типу 
и, тем самым, рекомендовать ему наиболее подхо-
дящий круг профессий [16] .

Обобщая изложенное, отметим, что в рассмот-
ренных нами концепциях была предпринята по-
пытка объединить теорию личности с теорией про-
фессионального выбора . Данные типологии разра-
батывались с учетом не только отдельных личност-
ных характеристик, но и совместимости отдельных 
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типов личности с определенными типами профес-
сиональной среды . Однако в рамках типологического 
изучения личности в профессиональной деятель-
ности существует и другой подход к проблеме про-
фессиональной типологии . Он заключается в том, 
что любой человек, занимающийся той или иной 
деятельностью, постепенно приобретает черты, 
свойственные именно этим специалистам . Таким 
образом, требования профессии формируют у че-
ловека специфические особенности личности .

На этот момент обращали внимание многие пси-
хологи . «Как ни велико значение индивидуальных 
моментов, – писал М .Я . Басов, – все же, когда мы 
говорим о враче, педагоге, инженере, художнике, 
актере и т .п ., нам представляются они в виде отлич-
ных друг от друга профессиональных типов, каждый 
из них имеет свое лицо, свои характерные черты, 
по которым мы узнаем их в жизни при первой встре-
че с ними . Каждая профессия имеет свой штамп» 
[2, с . 17] .

Среди зарубежных характеристик профессио-
нальных типов личности наиболее известна типо-
логия А . Рое . Она предложила классификацию про-
фессий, включающую восемь групп: группа серви-
са (работники службы быта, официанты и т .д .); 
группа деловых контактов (бизнесмены, агенты 
различных компаний); группа организаторов (ад-
министраторы, директора); группа профессий, тре-
бующая работы на открытом воздухе (лесничие, 
рыбаки, работники сельского хозяйства); группа 
технических профессий (инженеры, конструкторы, 
техники); группа профессий в области науки; груп-
па профессий в области искусства; артистические 
профессии . В каждой из представленных групп 
А . Рое выделяет шесть квалификационных уровней, 
к которым относятся специалисты, имеющие раз-
личную квалификацию . Для всех групп и уровней 
приведены данные о чертах личности, особенностях 
развития психики и психофизических различиях . 
На основе анализа богатого эмпирического мате-
риала А . Рое приводит наиболее общие характери-
стики личности профессионалов .

Наиболее распространенной, в рамках данного 
подхода, в отечественной психологии является клас-
сификация Е .А . Климова . В соответствии с разно-
видностями объектных систем автор выделяет пять 
типов профессий: «человек – (живая) природа», 
«человек – техника (и неживая природа)», «чело-
век – человек», «человек – знаковая система», «че-
ловек – художественный образ» – и приводит со-

ответственно пять обобщенных психологических 
характеристик разнотипных профессионалов [5] .

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, 
что рассмотренные направления исследований про-
фессионального развития и построение профессио-
нальной типологии личности в наибольшей степе-
ни подошли к пониманию целостности, неразде-
лимости формирования профпригодности и лич-
ности в процессе труда . 

В рассмотренных нами концепциях были пред-
ставлены два подхода к проблеме профессиональной 
типологии:
 •  в рамках первого подхода предпринята попытка 

объединить теорию личности с теорией профес-
сионального выбора . Данные типологии разра-
батывались с учетом не только отдельных лич-
ностных характеристик, но и совместимости 
отдельных типов личности с определенными 
типами профессиональной среды;

 •  второй подход к исследованию данной пробле-
матики заключается в том, что любой человек, 
занимающийся той или иной деятельностью, 
постепенно приобретает черты, свойственные 
именно этим специалистам . Таким образом, тре-
бования профессии формируют у человека спе-
цифические особенности личности .
Однако в ранее рассмотренных исследованиях 

по изучению вопросов формирования профессио-
нальных типов представлен конкретный тип про-
фессионала и исключаются любые другие варианты, 
учитывающие индивидуальные особенности лич-
ности . В исследованиях, также посвященных ана-
лизу данной проблематики, не рассматривались 
вопросы динамики профессионального самоопре-
деления . Поэтому в дальнейшем выявление главных 
законов формирования профессионального типа 
личности, знание факторов, положительно или 
отрицательно влияющих на этот процесс, изучение 
динамики его формирования дало бы возможность 
влиять на этот процесс .

Применение типологического подхода к изучению 
сходства личности под воздействием профессии 
позволит учитывать индивидуально-психологические 
различия обучающихся в процессе формирования 
профессиональных компетенций у лиц, обладающих 
различным исходным сочетанием операциональных 
компонентов в структуре личности, развитие устой-
чивого интереса к выбранной специальности, ори-
ентацию на дальнейшую профессиональную дея-
тельность и востребованность на рынке труда . 
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