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Аннотация: в данной статье рассматриваются происхождение и содер-

жание понятия «профессионализация», а также проводится анализ работ оте-

чественных и зарубежных представителей психологии, педагогики, философии 

и социологии. Рассматриваются различные подходы к пониманию феномена 

профессионализации, включая ролевую теорию личности, интерпретационную 

парадигму, символический интеракционизм, функционалистский, феноменоло-

гический, критический, педагогический, дифференциально-психологический и со-

циально-психологический подходы. Описываются формы первичной социализа-

ции (специализации), а также формы вторичной профессионализации. 

Ключевые слова: профессионализация, профессиональная социализация, 

первичная профессионализация, вторичная профессионализация, специализация. 

Профессионализация личности является предметом изучения множества ис-

следователей: представителей философии, социологии, педагогики и психоло-

гии. Однако данное понятие появилось сравнительно недавно, в ХХ веке, и в 

наши дни начинает все чаще использоваться. Генезис феномена профессионали-

зации в современном смысле был обусловлен важным сдвигом от социальной 

философии к позитивистской социологии, а также был вызван требованиями но-

вых концептов для объяснения усложнившихся социальных процессов. В конце 

1960-х было сформулировано общеупотребительное понимание профессионали-
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зации, которое остается актуальным и на сегодняшний день, как процесса, транс-

формирующего биологического индивида в полноценного члена общества, спо-

собного эффективно выполнять свою профессиональную трудовую функцию [4]. 

Следует отметить, что термин «профессиональная социализация» также ис-

пользуется в научной литературе как отечественной, так и зарубежной, и явля-

ется тождественным профессионализации личности. 

Данный феномен рассматривался выдающимися отечественными учеными-

психологами и педагогами, среди которых В.Д. Брагина, А.Н. Воробьев, 

Е.И. Гарбер, Н.А. Дмитриева, Б.И. Кулагин, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 

В.Л. Марищук, В.Д. Шадриков и др. 

Американский психолог А.С. Болстер утверждал, что профессионализация 

личности обуславливает профессиональный выбор личности согласно ее диспо-

зициям, создающим мотивационную основу приобретения знаний, умений и 

навыков, способствующий его становлению в качестве субъекта конкретного 

вида профессиональной деятельности [8]. 

Целесообразно разграничение первичной и вторичной профессионализа-

ции. Первичная профессионализация, (в некоторых источниках – специализа-

ция) выступает как, собственно, сам процесс становления специалиста, на про-

тяжении которого учащийся овладевает требуемыми профессиональными знани-

ями, умениями и навыками для успешного начала его профессиональной дея-

тельности. Данный этап завершается по окончании учебного заведения, где бу-

дущий профессионал приобрел необходимую и соответствующую его професси-

ональной деятельности квалификацию. 

Вторичная профессионализация является процессом становления професси-

онала в ходе его трудовой деятельности. Важно подчеркнуть, что второй этап 

профессионализации может достигать лишь определенной степени завершенно-

сти, а не быть полностью пройденным. 

А.А. Ангеловский в своей работе о социальных агентах профессионализа-

ции указывал, что основной формой первичной профессионализации является 
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профессиональное воспитание в техникумах, колледжах, вузах, которое обосно-

вывает студенту важность и необходимость непрерывного профессионального 

развития, следовательно, агентом профессионализации здесь являются описан-

ные выше учебные организации, а главенствующую роль во вторичной профес-

сионализации играет профессиональное самовоспитание и самосовершенствова-

ние, поэтому социальным агентом выступает сам субъект профессиональной де-

ятельности [2]. 

Согласно А.В. Вайсбург, процесс профессиональной социализации вклю-

чает в себя множество взаимодополняющих аспектов, среди которых: професси-

ональная предрасположенность, профессиональные ресурсы, профессиональная 

деятельность, профессиональные коммуникации, профессиональная идентич-

ность, профессиональная информированность, профессиональная компетент-

ность, профессиональная активность, профессиональная культура и профессио-

нальное мышление [3]. 

Эффективность процесса профессионализации определяется в литературе 

объективными и субъективными показателями. Первые позволяют оценить и из-

мерить степень соответствия личности человека требованиям профессии, на 

сколько производителен и надежен труд конкретного специалиста. Субъектив-

ные показатели направлены на выявление степени соответствия профессиональ-

ной деятельности требованиям личности, устанавливая степень удовлетворенно-

сти человека выполняемым трудом, а также его отношение к себе как професси-

оналу. 

Анализ иностранной научно-педагогической и психологической литера-

туры (Л.Ф. Баррет, У.Л. Губерман, Дж. Джонс, Д. Кейди, Б. Муни, Д.Р. Олсон, 

Р.И. Петти, П. Путман, П. Торнтон) позволяет сделать вывод о том, что на сего-

дняшний день существует многообразие теоретических и эмпирических иссле-

дований профессиональной жизни студентов, их профессионализации, а также 

поддержки, в которой нуждаются и которую на самом деле получают выпуск-

ники по окончании вузов в процессе своей трудовой деятельности. 
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При изучении зарубежных философских подходов к профессионализации 

могут быть выделены 3 основных: функционалистский, интерпретационный и 

критический подходы. 

Первым и самым широкораспространенным подходом к исследованию про-

цесса профессионализации личности является функционалистский подход, осно-

ванный на традиции французского социологического позитивизма. Первооткры-

вателями данного подхода являлись Р. Мертон и П. Кендалл, выступившие в 

1957 году с исследованием профессионализации студентов-медиков. Согласно 

их пониманию, содержанием данного процесса являются привитие студентам 

правильных профессиональных ориентаций (так называемая «мягкая трансфор-

мация абсолютных качеств личности»), а также передача профессиональных 

умений, навыков и знаний [10]. 

Интерпретационный подход, базирующийся на немецкой идеалистической 

традиции общественной мысли, по словам Дж. Баррелла и Дж. Моргана, харак-

теризует процесс профессионализации, отталкиваясь от его основных свойств: 

номинализма, антипозитивизма, волюнтаризма и идеограммы [9]. 

Критический подход, построенный на основе теорий марксизма и франк-

фуртской школы, согласно А.С. Болстеру, рассматривает феномен профессиона-

лизации как единство деятельности всех людей по социальному производству и 

воспроизводству. Следовательно, профессионализация понимается как часть 

глобального общественного процесса, которая им и диктуется, и где ожидание 

трансформации механизмов и процессов возможно только при изменении гло-

бального социального процесса в целом [8]. 

Основываясь на ролевой теории личности, разрабатываемой Т. Парсонс и 

Дж. Мид, Р. Линтон, исследование процесса профессионализации находит отра-

жение в работах В.Б. Голофаста, Г.П. Зинченко, О.И. Ивановой, В.П. Леньшина, 

С.В. Паиреля, Н.А. Перинской, признаваясь процессом принятия личностью 

роли, ролевых установок и норм, относящихся к конкретному социально-про-

фессиональному статусу и формирования готовности реализовать ожидания, 

связанные с выполнением определенной социальной роли [6]. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Теоретики символического интеракционизма в зарубежной социологии в 

лице прежде всего Ч. Кули рассматривают феномен профессионализации как 

процесс усвоения индивидом системы социальных ролей, происходящий в пер-

вичной группе путем «принятия роли другого» [5]. 

В рамках феноменологического подхода в отечественной социоло-

гии Л.Я. Аверьянов понимает профессионализацию как процесс освоения про-

фессионального пространства и активного поиска своего места в нем, который 

осуществляется в границах и на основе некой физической структуры, протекает 

во времени и осуществляется в пространстве, основываясь на постоянном про-

фессиональном взаимодействии [1]. 

С точки зрения педагогического подхода понятие профессионализации при-

меняется для обозначения «педагогически регулируемой взаимосвязи процессов 

социального и профессионального становления личности в переходный период 

от одной стадии к другой в условиях обучения в учебных заведениях професси-

онального образования» [7]. 

Дифференциально-психологический подход рассматривает профессионали-

зацию как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью кото-

рого является профессиональная деятельность, а социально-психологический 

подход раскрывает понятие профессионализации как процесса поэтапного при-

нятия решений, благодаря которым возможно совмещение предпочтений самого 

человека и потребностей общества в результате разделения труда [6]. 

Таким образом, в литературе профессионализацию определяют как целост-

ный непрерывный процесс становления личности специалиста-профессионала, 

который начинается с момента выбора профессии, длится в течение всей профес-

сиональной жизни человека и завершается, когда человек прекращает свою про-

фессиональную деятельность. 
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