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Статья посвящена одной из современных и актуальных проблем — профессио

нальному становлению и реализации личности на различных этапах жизненного 
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ситуации, в которых живут и работают люди, смысл и содержание их Я-концеп-

ции изменяются со временем и опытом, делая выбор карьерных решений и дости

жение цели непрерывным процессом. 
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Одним из важнейших вопросов, решае

мых в психологии, философии и других 

науках, изучающих человека, является 

проблема становления личности. Сущест

вуют различные подходы к изучению чело

века, формулируются и рассматриваются 

понятия, характеризующие его развитие. 

Анализ научной литературы позволяет 

выделить основные термины, с помощью 

которых ученые описывают жизнь челове

ка. Одним из наиболее интересных в этом 

плане, на наш взгляд, является понятие 

«жизненный путь личности». 

Жизнь человека, с одной стороны, есть 

биологическое явление, а с другой — со

циально исторический факт. Социально-
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историческое, специфическое для челове

ка качество индивидуального бытия фик

сируется в понятии жизненного пути. 

Субъек тивная картина жи зн енно г о 

пути в с амо с о зн ании человека всегда 

строится соответственно индивидуально

му и социальному развитию, соизмеряе

мому в биографо-исторических датах. На

блюдения за изменениями моды в разных 

сферах жизни обнаружили быструю смену 

перцептивных установок людей в зависи

мости от хода исторического времени. 

«Историзм» человеческого сознания рас

пространяется на вес вещи и предметы, 

созданные людьми в процессе обществен

ного производства и образующие искусст

венную сферу обитания , расположив

шуюся в естественной среде обитания 

(природе) . С историческим подходом к 

личности и ее психической деятельности, 

развитием жизненного пути связаны вы

дающиеся труды замечательных ученых. 

Особо следует выделить взгляды ученого 

клиниста Пьера Жане, сделавшего первую 

попытку обозреть психологическую эво

люцию личности в реальном временном 

протекании, соотнести возрастные фазы и 

биографические ступени жизненного пу

ти, связать биологическое, психологиче

ское и историческое время в единой систе

ме координат эволюции личности. 

Определение личности как современ

ницы эпохи и сверстницы поколения ука

зывает на зависимость жизненного пути 

от исторического времени, в котором жи

вет человек. По выражению Б. Г. Ананье

ва, «сама история — основной партнер в 

жизненной драме человека, а обществен

ные события становятся в его биографии». 

Однако мера отражения в ней истории со

временности различна для разных людей 

[2, с. 104-1051. 

Другую концепцию психологической 

эволюции личности предложила Ш. Бю-

лер, чей труд о человеческой жизни как 

психологической проблеме считается ос

но в опо л а г ающим при и з уч ении всего 

жизненного пути и генетических связей 

между фазами жизненного цикла. Ш. Бю-

лер наметила три аспекта такого изучения. 

Первым из них является биолого-биогра

фический аспект — исследование объек

тивных условий жизни, основных собы

тий окружающей среды и поведения чело

века в этой среде. Второй аспект связан с 

изучением истории переживания, станов

ления и изменения ценностей, эволюции 

внутреннего мира человека. Третий ас

пект касается продуктов деятельности, ис

тории творчества индивида в разных слу

чаях жизни — в общем, уровня и масштаба 

объективации сознания. 

Ш. Бюлер отмечает, что, несмотря на 

индивидуальное своеобразие жизненного 

пути, существуют определенные законо

мерности фаз жизни, обусловленные соот

ношением физиологических и духовных 

тенденций. Индивидуальное психологиче

ское развитие рассматривается Ш. Бюлер в 

свете итогов жизни с точки зрения реализа

ции внутренней сущности человека. Таким 

образом, развитие представляет процесс 

становления и изменения духовных целе

вых стру ктур самосознания. 

Особое внимание уделяется такому по

нятию, как самоосуществление, ко торое 

она трактует как итог жизненного пути, 

когда ценности и цели получили свою реа

лизацию. С другой стороны, самоосуще

ствление может рассматриваться как про

цесс, имеющий определенную специфику 

на каждом возрастном этапе. Полнота са

моосуществления зависит от способности 

личности ставить такие цели, которые 

адекватны ее внутренней сути, т.е. само

определения. Самоопределение связано с 

интеллектуальным уровнем личнос ти . 

Чем понятнее человеку его призвание, тем 

вероятнее самоосуществление. 

Жизненный путь, в трактовке Ш. Бю

лер, представляет собой результат само

развития духа. В данной концепции прак

тически не принимается во внимание со

циально-историческая природа жизнен

ного пути, что является существенным 
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недостатком и подвергается критике со 

стороны других ученых. 

В отечественной психологии проблема 

жизненного пути рассматривается в трудах 

С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. Г. Ас-

молова, Н. А. Рыбникова , К. А. Абуль-

хановой-Славской, Н. А. Логиновой и др. 

Одним из первых к проблеме жизнен

ного пути личности обращается С. Л. Ру

бинштейн [6., с. 129J. С его точки зрения 

жизненный путь предстает с двух сторон: с 

одной стороны как некое целое, с другой 

стороны — как ряд этапов, каждый из ко

торых может стать поворотным, т. е. ради

кально изменить жизненный путь благо

даря активности личности. Особая роль 

при этом отводится самосознанию лично

сти. Самосознание отражает реальное бы

тие не гомогенно, поэтому представление 

человека о самом себе, о собственных пси

хических свойствах и качествах не всегда 

адекватно, оно преломляется через актив

ность личности , через ее самооценку . 

А так как самооценка обусловлена миро

воззрением, то самосознание включает в 

себя моральное сознание и своими корня

ми уходит в общественное бытие личности. 

Личность имеет свою историю, в кото

рой не просто повторяются циклы разви

тия представителя определенного вида 

живых существ. Человек является сущест

вом общественным и поэтому включается 

в историю человечества как ее участник и 

субъект. Кроме того, он имеет и свою соб

ственную историю, так как развитие лич

ности опосредовано результатами ее дея

тельности и зависит от ее внутренних воз

можностей и потенций. Именно в дея

тельности проявляется и совершается 

психическое развитие человека. Линия , 

ведущая оттого, чем человек был на одном 

этапе своей истории, к тому, чем он стал 

на следующем, проходит через то, что он 

сделал, полагал С. Л. Рубинштейн. 

Рубинштейн С Л . раскрывает специ

фику человеческой жизни на индивиду

альном уровне, тем самым реализуется оп

ределение личности через характеристику 

всей системы связей с внешним миром, 

через характеристику выбираемого ею, 

осуществляемого и утверждаемого спосо

ба существования |6, с. 129]. С другой сто

роны, человек включается в историю все

го человеческого общества. То, что отно

сится к человечеству в целом, не может не 

относиться в известном смысле и к каждо

му человеку. Не только человечество, но и 

каждый человек является в какой-то мере 

участником и субъектом истории челове

чества, и сам имеет историю. Поэтому, 

чтобы понять путь своего развития, чело

век должен рассматривать его в опреде

ленном аспекте: чем я был? — что я сде

лал? — Чем я стал? Человек, сделавший 

что-нибудь значительное, становится в 

известном смысле другим человеком. Ме

жду личностью и тем, что она сделала, су

ществует своеобразная диалектика. 

Для Б. Г. Ананьева основным в характе

ристике жизни является возраст человека, 

который объединяет социальное и биоло

гическое в определенные периоды жиз

ненного пути. Каждый возрастной этап 

характеризуется определенными социаль

ными достижениями и уровнем созрева

ния организма, степенью зрелости мозга. 

С точки зрения К. А. Абульхановой-Слав-

ской жизненный путь человека включает в 

себя следующие составляющие: 

1. Жизненную позицию — как способ 

с амоопред ел ения лично с ти в ж и з н и , 

обобщенный па основе ее жи зн енных 

ценностей и отвечающий основным тре

бованиям личности [ 1, с. 44J. Она является 

жизненным потенциалом развития, так 

как определяет последующие жизненные 

направленности личности . Жи зн енн а я 

позиция представляет собой совокупность 

отношений к жизни: к другим людям, к 

труду, к своей профессии, к самому себе 

(к тому месту, которое удалось занять в об

ществе, в профессиональной сфере и т. д.). 

Особое место в жизненной позиции зани

мает труд, профессия как важнейшее ус

ловие самоопределения. 
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2. Жизненную линию — определенная 

последовательность (или непоследова

тельность) личности в поведении, реали

зации своей жизненной позиции , вер

ность себе, своим принципам и отноше

ниям в изменяющихся обстоятельствах | 5 , 

с. 50J. Жизненная линия является динами

ческой х а р ак т е рис тикой жи зн енно г о 

пути, в которой находит свое отражение 

типичный для данной личности способ 

изменения во времени. Кроме того, жиз

ненная линия — это и иерархическое обра

зование, представляющее собой жизнен

ное продвижение личности, т. е. подъем на 

более высокий уровень, характеризующий

ся новыми жизненными достижениями. 

3. Смысл жизни — отражает жизненную 

концепцию человека, осознанный и обоб

щенный принцип его жизни, его жизнен

ную цель. «Это психологический способ 

переживания жизни в процессе ее осуще

ствления.. . Это не только буду шее, не 

только жизненная цель, но и психологиче

ская „кривая" постоянного ее осуществ

ления» [1, с. 73]. Таким образом, смысл 

жизни отражает и притязания личности и 

является подтверждением ее реальных 

достижений, т.е. включает в себя и пер

спективу, и оценку достигнутого. 

Определение смысла своего существо

вания служит основой для формирования 

жизненной по зиции как обобщенного , 

избранного в соответствии с ценностями 

личности способа осуществления жизни, 

который включает в себя потенциалы раз

вития личности, ее объективные и субъек

тивные возможности. Под влиянием ак

тивности личности жизненная позиция 

реализуется во времени как линия жизни. 

Таким образом, можно выделить три струк

туры жизненного пути: жизненная пози

ция, жизненная линия и смысл жизни. 

На основе смысла жизни человек пла

нирует свое будущее, определяя цели, 

темп, оптимальность жизненного разви

тия, которые представлены в его жизнен

ной перспективе или жизненной страте

гии. Такая стратегия может строится на 

основе представления о целостности, по

этапности, перспективности своего жиз

ненного пуги и представляет собой спо

собность соединять свои индивидуальные 

особенности, возможности и притязания 

с требованиями общества и окружающих 

людей. 

«Жизненная стратегия в самом общем 

виде — это постоянное приведение в соот

ветствие своей личности (ее особенно

стей) и характера и способа своей жизни, 

построение жизни сначала исходя из сво

их индивидуальных возможностей и дан

ных, а затем тех, которые вырабатываются 

в жизни. Стратегия жизни состоит в спо

собах изменения, преобразования условий, 

ситуаций жизни в соответствии с ценно

стями личности, в отстаивании главного 

ценой уступок в частном, в преодолении 

своей боязни потерь и в нахождении само

го себя» [ 1, с. 66—67J. 

В свою очередь, жизненная стратегия 

находит отражение в жизненной перспек

тиве. Это понятие подробно рассматрива

ется в работе Е. И. Головахи. Жизненная 

перспектива, по ее определению, пред

ставляет собой целостную картину буду

щего в противоречивой взаимосвязи про

граммируемых и ожидае мьгх событий, с 

которыми человек связывает смысл своей 

жизни, свое жизн еосуществление. Функ

цию регуляции жизненных выборов вы

полняют следующие составляющие жиз

ненной перспективы: жизненные планы, 

жизненные цели и ценностные ориента

ции | 3 , с. 15-43J. 

Для формирования жизненной страте

гии или перспективы особое значение 

имеет активность личности в социуме. 

К. А. Абульханова-Славская указывает, 

что активность исходит из потребности в 

деятельности и предшествует ей. «Актив

ность определяет деятельность (с ее струк

турами, функциями) , мотивы, цели, на

правленность, желание (или нежелание) 

осуществлять деятельность, т. е. является 

движущей силой, источником пробужде

ния в человеке его „дремлющих потенциа-
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лов"» [1, с. 66—67]. Активность придает 

деятельности личностную значимость, мо

билизует способности, ориентирует чело

века, выполняет координирующую роль. 

Активность выполняет разные роли в 

жизненном функционировании личности 

и проявляется в следующих планах жизни 

человека: в действенном плане жизни ак

тивность приобретает форму самореали

зации, во временном плане жизни — фор

му актуализации своих действий, т. е. са

морегуляции, в ценностном плане жиз

ни — форму самовыражения (самолюбия) 

как проявления своего «я» в жизни. 

Таким образом, анализ психологиче

ской литературы показывает, что жизнен

ный путь представляет собой, с одной сто

роны, едиЕгое целое, с другой стороны, по

следовательность этапов, каждый из кото

рых благодаря ак тивнос ти личнос ти 

может стать поворотным. 

Достижения генетической психологии 

(например, в исследованиях А. Валлона и 

Ж. Пиаже), с одной стороны, и сравни

тельно-биологических исследований в пси

хологии, с другой — позволяют характери

зовать развитие личности по определен

ным «пикам», или оптимальным момен

там в тот или иной возрастной период. 

Анализ возрастных изменений психофи

зиологических функций человека необхо

дим для понимания общих закономерно

стей индивидуального развития человека, 

его одаренности и характера. 

Сравнительно-статистический анализ 

биографических дат и событий обнаружи

вает сложное переплетение биологическо

го и исторического времени в хронологи

ческом возрасте человека. В определен

ных ситуациях развития хронологический 

возраст функционирует как один из соци

альных регуляторов. Интересно явление 

«входа» (включения) и «выхода» (выклю

чения) человека из общественной жизни, 

описанное психологом В. Шевчуком на 

основании обработки им известных дан

ных Ф. Гизе. Эти данные показывают ис

торические сдвиги возрастной изменчи

вости, но вместе с тем и более общие соци

ально-биологические преобра зования , 

расширяющие диапазон возрастных воз

можностей человека в те же самые проме

жутки жизненного пути, которые оцени-

вались у предшествующих поколений. Но 

как бы ни варьировали сроки «включе

ния» человека в общественную жизнь в 

качестве самостоятельного деятеля, сам 

факт начала деятельности имеет фунда

ментальное значение для жи зн енно г о 

пути человека. Все предшествующее раз

витие (от рождения до зрелости) совпадает 

с последовательной сменой ступени вос

питания, образования, обучения форми

рующегося человека. Все эти ступени пре

емственно связаны и перспективно ори

ентированы на подготовку человека к са

мостоятельной жизни , к определению 

своего жизненного выбора, но составляют 

все же лишь подготовительную фазу жиз

ненного пути человека. 

Общим эффектом перехода от воспита

ния к самовоспитанию является жизнен

ный план, с которым человек вступает в 

самостоятельную жизнь. Выбор профес

сии, ценностная ориентация на ту или 

иную сферу общественной жизни, идеалы 

и цели, которые в самом общем виде опре

деляют общественное поведение и отно

шения перед порогом самостоятельной 

деятельности, — все это отдельные момен

ты, характеризующие начало самостоя

тельной жизнедеятельности. 

Понятие успешного профессиональ

но-релевантного поведения связывается 

прежде всего с удачным профессиональным 

самоопределением, благополучной про

фессиональной адаптацией, что нашло от

ражение во многих теориях карьерного 

развития. Одной из наиболее известных 

и популярных в психологии является тео

рия профессионального самоопределения 

Д. Сьюпера. 

По мнению автора, важнейшей детер-

минантой профессионального пути чело

века является его представление о своей 

личности — профессиональная Я-концеп-
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ция, которую каждый человек воплощает 

в серию карьерных решений. Профессио

нальные пр едпоч т ения и профессио

нальная компетентность, ситуации, в ко

торых люди живут и работают, смысл и со

держание их Я-концспции изменяются со 

временем и опытом, делая выбор карьер

ных решений и достижение цели непре

рывным процессом. Это можно предста

вить как процесс установления компро

мисса между индивидом и социальной 

средой, представлением о себе и реально

стью. Процесс развертывается как разыг

рывание роли (в фантазии, при консульта

ции или в реальной деятельности). Удов

летворенность работой зависит от того, 

насколько человек находит адекватное 

применение своим представлениям о сво

их способностях, интересах, ценностях. 

Взаимосвязь общей психологии и пси

хологии профе с сионал ьно г о р а з вития 

явилась основанием для построения ряда 

т е орий п рофе с сион а л ьно г о р а з ви тия , 

большинство из которых могут быть отне

сены к пяти о сновным направлениям : 

1) дифференциально-диагностическому, 

2) психоаналитическому, 3) теории реше

ний, 4) теории развития, 5) типологиче

скому 110, с. 162-1691. 

Э. Гинцберг представил профессио

нальное развитие как последователь ность 

качественно специфических фаз, где раз

делительным критерием выступают со

держание и форма перевода индивидуаль

ных импульсов в профессиональные же

лания [4, с. 162-169]. 

В зарубежной литературе существуют 

достаточно разнообразные подходы к ис

следованию карьеры, строящиеся на раз

ных представлениях о сущности понятия 

«карьера». Общая направленность карьеры 

связана с закономерностями общего пси

хологического развития личности. Мно

гие работы выводят модели развития карь

еры из общей и возрастной психологии. 

Так К. Аргирис [7, с. 3—51] включает в 

процесс развития личности ряд компо

нентов, связанных со стремлением чело

века перейти: 1) от пассивности к актив

ности; 2) от зависимости к относительной 

независимости; 3) от однообразного пове

дения к разнообразию; 4) от поверхност

ной заинтересованности к глубоким инте

ресам; 5) от близких перспектив к далеким 

и долговременным. 6) От подчиненности 

к главенствованию; 7) от неуверенности к 

приобретению контроля и уверенности в 

себе. Профиль индивида по этим парамет

рам характеризует процесс его самоактуа

лизации. 

Профе с сионал ьно е развитие может 

быть рассмотрено и в другом ракурсе. Ан

трополог Р. Левин, изучая адаптивные на

выки ребенка, предположил, что обычаи 

по уходу за детьми в стабильных и расту

щих обществах являются продуктом адап

тационного процесса, в котором плохо 

адаптированные общества, неспособные 

выжить, были абсорбированы лучше адап

тированными обществами или радикаль

ным образом изменили свои обычаи по 

уходу за детьми |8 , с. 134—135]. На наш 

взгляд, это же справедливо относительно 

трудовых навыков человека, так как они 

также способствуют выживанию популя

ции. Поэтому отношение к труду в целом 

и профессионально-релевантное поведе

ние, в частности, можно рассматривать 

как продукт адаптационного процесса, в 

котором плохо адаптированные общества, 

неспособные выжить, были абсорбирова

ны лучше адаптированными обществами 

или радикальным образом изменили свои 

трудовые обычаи и отношения, т. е. следу

ет констатировать, что профессиональное 

развитие неразрывно связано с адаптаци

ей человека к своему обществу. Адаптиро

вание означает изменение не только пове

дения, но и установок и опыта, которые 

сопровождают поведение. 

Р. Левин рассматривает процесс адап

тации, как состоящий из нескольких ста

дий: 1) изначальная адаптация генотипи-

чески различных личностей к норматив

ному принуждению посредством предна

меренной социализации ; 2) в торичная 
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адаптация индивидуальных личностей к 
нормативному окружению посредством 
выбора социального поведения; 3) адапта
ция совокупности Л1 гчностньгх характери
стик популяции к нормативному поведе
нию посредством селективного давления 
социальных санкций [8, с. 134—135]. 

Проведем раскрытие сути и характери
стик этих стадий применительно к про
фессионально-релевантному поведению 
человека как субъекта труда. 

Изначально трудовые ценности родите
лей, общества в целом, касающиеся трудо
вого воспитания ребенка, устанавливают 
селективные критерии профессиогенеза. 
Адаптационно-селективные модели на
чальной профессионализации пригодны 
на уровне популяции, где нормативно при
нятые модели трудового поведения выби
раются родителями в соответствии с лич
ностным генотипом их детей для более ус
пешной профессиональной социализации. 

Личностные аспекты трудового поведе
ния (импульсы, желания, идеи) создают 
многообразные вариации с точки зрения 
в ы п о л н е н и я профе с сионал ьной роли . 
Индивид имеет в нормативно сформиро
ванном образе себя, который я вляется 
центральным в его фенотипическом соци
альном характере, систему критериев для 
выбора среди этих аспектов. Поэтому ка
ждую роль или иную профессиональную 
нишу он занимает, предполагая свойст

венные им критерии оценивания и поощ

рений-наказаний за поведение, имеющее 

различную степень совместимости с его 

личностной диспозицией. Действуя внут

ри пределов этой системы посредством 

собственного (может быть, временного) 

стабилизированного образа себя, он вы

бирает наиболее соответствующие модели 

профессионального поведения. 

«Некоторые люди имеют личностные 

черты, которые благоприятны норматив

ному окружению, в котором они функ

ционируют; как следствие они проявляют 

большие таланты, мастерство, гармонич

ность в исполнении роли и способны до

стигнуть больших успехов и социального 

поощрения. Другие люди, хотя и способ

ны принять нормативно санкциониро

ванные черты характера посредством со

циализации и вторичной адаптации, с 

большим трудом исполняют социальную 

роль, поскольку их генотипическая дис

позиция менее соответствует требованиям 

их окружения; как следствие они менее 

способны достигнуть успеха и социально

го поощрения и более склонны к девиант-

ному поведению» [8, с. 134—135]. В первом 

случае идет речь о становлении профес

сионально-релевантного поведения , во 

втором — о профессионально менее удач

ном, нерелевантном поведении человека 

как субъекта труда. 
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