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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме внутренних детерминант процесса профессионализации 

субъекта. В качестве одного из главных внутренних факторов, определяющих профессиональное движение субъ-

екта, рассматривается его профессиональная позиция. Представлены результаты теоретического анализа структу-

ры и типов профессиональной позиции субъектов труда. Приводится обзор отечественной литературы, посвящен-

ный изучению данной проблемы. Отмечается, что в науке отсутствуют работы, представляющие типологии по 

критерию отношения субъекта к профессиональной среде и зависящей от этого стратегии поведения и общения 

субъекта. На основе анализа литературы приводится авторское определение профессиональной позиции. Она по-

нимается как сложное относительно устойчивое образование, определяющее отношение субъекта к профессио-

нальной среде и самому себе в ней и ориентирующее поведение и деятельность субъекта в профессиональном 

пространстве. В статье определена структура профессиональной позиции, содержащая три аспекта: отношение  

к делу, отношение к людям, отношение к самому себе. Каждый аспект включает когнитивный, аффективный  

и эмоциональный компоненты. Приводится типология профессиональной позиции, в основе которой лежат различия 

в ценностно-смысловых ориентациях субъекта. Типологические различия связываются с двумя факторами: отноше-

нием субъекта к результатам труда и его центрированностью. На основе заданной структуры описываются четыре 

типа: «Творец», «Карьерист», «Формалист», «Исполнитель». Обсуждаются две противоположные тенденции, выра-

женные в данных позициях: профессиональная увлеченность и профессиональная отстраненность. Отмечается, что 

перспективным направлением дальнейших исследований является разработка на основе предложенной структуры  

и типологии профессиональной позиции методического инструментария для практического применения. 

 

Обращение к теме профессиональной позиции субъ-

екта обусловлено необходимостью научного поиска 

личностных детерминант успешной или, наоборот, не-

успешной профессионализации личности. Как извест-

но, проявления субъекта труда в мире профессии слож-

ны и многообразны: различный уровень активности, 

эмоциональной вовлеченности и заинтересованности  

в результатах, что в конечном итоге сказывается на эф-

фективности, производительности труда. Мир профес-

сии – это сфера, в которой субъект либо растет и разви-

вается, либо деформируется и даже деградирует. Одним 

из главных внутренних факторов, определяющих про-

фессиональное движение человека, является его пози-

ция по отношению к условиям профессиональной дея-

тельности, то есть к профессиональной среде в целом. 

Научный интерес к проблеме профессиональной по-

зиции находит свое отражение во многих исследовани-

ях, прежде всего выполненных в рамках педагогической 

психологии и педагогики (А.К. Маркова, Н.М. Борытко, 

А.М. Трещев, Е.В. Титова, С.Н. Бегидова, О.К. Соко-

ловская, М.А. Дементьева, Ш.Р. Халилов и др.). Авторы 

выделяют различные виды профессиональной позиции 

и рассматривают данную проблему в ракурсе отношений 

«Учитель – Ученик» или «Преподаватель – Студент». 

К предмету нашего исследования близки по темати-

ке работы из области психологии труда, рассматриваю-

щие проблемы карьерной направленности и карьерных 

ориентаций субъектов профессиональной деятельности. 

В отечественной психологии данной теме посвящены 

работы О.О. Богатыревой, А.А. Жданович, А.В. Коло-

диной, Е.Г. Щелоковой, О.Л. Бегичевой, О.П. Тернов-

ской, Н.Н. Мельниковой и др. Большинство авторов 

определяют карьерные ориентации как ценностные 

ориентации в профессиональной карьере, отражающие 

направление профессионального движения. Карьерные 

ориентации рассматриваются как составляющие про-

фессиональной Я-концепции [1], определяются их лич-

ностные детерминанты [2], выявляется взаимосвязь 

карьерных ориентаций с ценностными и смысложиз-

ненными ориентациями, самоактуализационными и ре-

флексивными характеристиками [3], описываются их 

виды [4]. 

Анализ работ, касающихся выделения типов про-

фессиональной позиции, описания видов карьерной 

направленности и карьерных ориентаций, показывает, 

что авторы избегают создания типологий по критерию 

отношения субъекта к миру своей профессии в целом  

и зависящей от этого стратегии поведения субъекта  

в конкретных условиях профессиональной среды. Од-

нако в последнее время начинают появляться работы, 

касающиеся данного аспекта. Так, в статье И.В. Анто-

ненко, И.Н. Карицкого приводится типология личности 

подчиненных: деловой (конструктивный) тип и два де-

структивных – оппозиционный и пассивный [5]. Целью 

нашей работы является представление результатов тео-

ретического анализа структуры и типов профессио-

нальной позиции субъекта труда по отношению к той 

профессиональной среде, в которой происходит его 

профессиональное движение. 

В отечественной психологии изучению понятия «по-

зиция личности» посвящены работы С.Л. Рубинштейна, 

Б.Г. Ананьева, В.И. Мясищева, К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Ф. Ломова, А.А. Бодалева, Л.И. Божович  

и др. Чаще всего позиция личности анализируется   
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в контексте теории отношений. С.Л. Рубинштейн опре-

деляет позицию так: «Позиция – в широком смысле – 

устойчивая система отношений человека к определен-

ным сторонам действительности, проявляющаяся в со-

ответствующем поведении и поступках. В более узком – 

определенная точка зрения по вопросу, оценка явления, 

события, действия и поведение, обусловленное этим 

отношением, оценкой» [6, с. 35]. В работах В.И. Мяси-

щева позиция личности рассматривается как «интегра-

ция доминирующих избирательных отношений челове-

ка в каком-либо существенном для него вопросе» [7,  

с. 338]. Он отмечает, что в отличие от установки пози-

ция личности осознанна и мотивирована. К.А. Абульха-

нова-Славская рассматривает позицию личности в кон-

тексте жизненного пути: жизненная позиция – это жиз-

ненные отношения, способ их реализации, отвечающий 

(или не отвечающий) потребностям, ценностям лично-

сти. Это выработанный личностью при данных услови-

ях способ своей общественной жизни, место в профес-

сии, способ самовыражения [8]. 

Б.Г. Ананьев определяет позицию как сложную сис-

тему отношений личности к обществу, к труду, людям  

и самой себе. В понятие «позиция» он включает не 

только отношения, но и установки, мотивы, которыми 

личность руководствуется в своей деятельности, а так-

же цели и ценности, на которые направлена эта дея-

тельность [9]. Б.Ф. Ломов считает, что субъективные 

отношения, образующие позицию, определяют «кос-

тяк» внутреннего мира личности, основу ее структур-

ной интеграции. Это система координат, позволяющая 

человеку ориентироваться в окружающем мире [10]. 

Понятие внутренняя позиция – ключевое в теории лич-

ности Л.И. Божович. Оно понимается как не навязан-

ный внешним окружением, а принятый человеком вы-

бор своего места в жизни, мотивированный внутренни-

ми побуждениями [11]. Анализ данных источников по-

зволяет сделать вывод, что в настоящее время нет един-

ства в понимании сущности и структуры данного поня-

тия. Однако все ученые сходятся во мнении, что пози-

ция относится к сфере направленности личности и за-

нимает одно из главных мест в ее структуре. 

Профессиональная позиция – часть жизненной, она 

представляет собой фундамент, на котором субъект вы-

страивает свои взаимоотношения с миром профессии. 

Профессиональная позиция в целом характеризует от-

ношение субъекта к миру своей профессии. В психоло-

гическом словаре отражено следующее определение 

данного понятия: «Профессиональная позиция содер-

жит точку зрения, отношение к назначению своей про-

фессии и действия, поведение, обусловленное ими; 

представляет собой систему интеллектуальных, воле-

вых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 

профессиональной действительности и деятельности» 

[12]. Как компонент профессиональной направленности 

определяет профессиональную позицию Э.Ф. Зеер. Со-

гласно его мнению, профессиональная позиция – это 

отношение к профессии, установки, ожидания и готов-

ность к профессиональному развитию [13].  

Рассматривая профессиональную позицию в ракурсе 

педагогической деятельности, А.К. Маркова понимает 

профессиональные психологические позиции учителя 

как устойчивые системы отношений учителя (к учени-

ку, к себе, к коллегам), определяющие его поведение. 

Автор предлагает различать общую профессиональную 

позицию учителя (стремление быть и оставаться учите-

лем) и конкретные профессиональные позиции в зави-

симости от видов предпочитаемой педагогической дея-

тельности [14]. Н.М. Борытко называет профессиональ-

ную позицию компонентом структуры педагогической 

деятельности, в котором выражаются воспитательные 

смыслы. Он выделяет когнитивистский тип − «позиция 

Пастыря», бихевиористский тип − «позиция Тренера», 

экзистенциалистский тип − «позиция Консультанта» 

[15]. Е.В. Титова определяет профессиональную пози-

цию как результат личного выбора в педагогической 

деятельности, которую можно описать по различным 

параметрам-основаниям: осознанность, степень рацио-

нальности, «мера воплощенности», соответствие нор-

мам, отношение к опыту [16]. В работе М.А. Дементье-

вой профессиональная позиция рассматривается как 

фундамент системы профессиональных регуляторов по-

ведения, выделяются четыре уровня ее развития: объект-

ный, объект-субъектный, субъект-объектный, субъект-

ный [17]. Особое внимание авторы уделяют проблеме 

формирования у будущих специалистов субъектной про-

фессиональной позиции [18–20].  

Анализ научной литературы позволяет сделать вы-

вод, что профессиональная позиция всегда выражает 

отношение субъекта к миру профессии и определяет его 

поведение. В отличие от представленных подходов к оп-

ределению профессиональной позиции, в нашей работе 

делается акцент на отношении субъекта к профессио-

нальной среде, то есть тем конкретным условиям, в ко-

торых он реализуется как профессионал. Профессио-

нальная позиция понимается нами как сложное относи-

тельно устойчивое образование, определяющее отно-

шение субъекта к профессиональной среде и самому 

себе в ней и ориентирующее поведение и деятельность 

субъекта в профессиональном пространстве. Профес-

сиональная позиция выражает самооценку субъекта, 

уровень притязаний, отношение к занимаемому месту  

в системе социальных отношений в трудовом процессе. 

К главным свойствам профессиональной позиции мож-

но отнести осознанность и устойчивость. Профессио-

нальная позиция определяет вектор профессионального 

развития и обусловливает эффективность и производи-

тельность субъекта труда. 

Рассматривая вопрос о структуре профессиональной 

позиции, мы опираемся на работы А.К. Марковой  

и О.К. Соколовской. Так, О.К. Соколовская в структуре 

профессиональной позиции выделяет три аспекта: от-

ношение субъекта к делу (располагающееся в конти-

нууме «активный – пассивный»), отношение к людям 

(располагающееся в континууме «гуманный – негуман-

ный»), отношение к самому себе («принятие – неприня-

тие себя») [21]. В каждом из трех аспектов предлагаем 

рассмотреть три компонента, традиционно выделяю-

щиеся в структуре профессиональной позиции: когни-

тивный (представления, мнения, убеждения относи-

тельно какого-либо аспекта профессиональной пози-

ции), аффективный (эмоциональные компоненты этого 

отношения) и поведенческий (реализация конкретных 

действий).  

Что касается вопроса о типах профессиональной по-

зиции, то отношение субъекта к профессиональной сре-

де, к выполняемой работе, коллегам и т. д. наиболее 
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ярко выражается в четырех известных в житейской пси-

хологии типах, называемых «Карьерист», «Формалист», 

«Исполнитель», «Творец». Каждый человек в той или 

иной мере представляет собой один из данных вариан-

тов, и это имеет большое значение как для него самого 

в аспектах самореализации и самоактуализации, так  

и для общества в плане эффективности и производи-

тельности труда. Обозначенные типы отличаются цен-

ностно-смысловыми ориентациями, определяющими 

поведение и общение субъекта в профессиональной 

среде. Ценностно-смысловые ориентации данных типов 

укладываются в систему координат, включающую две 

шкалы: «стремление к успеху – стремление к избега-

нию неудач» и «центрированность на социуме – цен-

трированность на деле». Рисунок 1 представляет пред-

лагаемую типологию в графическом виде. В таблице 1 

дана характеристика каждого типа на основе предло-

женной структуры профессиональной позиции. 

Рассмотренные нами типы профессиональной пози-

ции демонстрируют различный уровень профессио-

нальной вовлеченности субъекта, которую мы понима-

ем как качество, характеризующее степень участия 

субъекта в работе. Она может проявляться в виде увле-

ченности или отстраненности от предмета труда. Како-

вы показатели профессиональной увлеченности? Спе-

цифика проявляется прежде всего в ценностно-

смысловой сфере, в которой преобладают ценности 

познания и созидания. Профессиональная увлеченность 

проявляется в заинтересованности, высокой активности 

и переживании положительных эмоций от самого про-

цесса и результатов своего труда. Профессионально 

увлеченный субъект имеет внутреннюю мотивацию, это 

активно-преобразовательная позиция, характеризующая-

ся самостоятельностью, высоким уровнем креативности. 

Крайняя степень профессиональной увлеченности – тру-

доголизм, как полная поглощенность профессией.  

В реальной жизни бывает трудно отличить профес-

сионально увлеченного человека от демонстративной 

личности, имитирующей бурную деятельность. Отме-

тим, что профессионально увлеченный человек, как 

правило, не проявляет высокую социальную актив-

ность. Более того, он может иметь проблемы в коллек-

тиве, связанные с неприятием и даже отвержением.  

К сожалению, часто профессионально увлеченные 

субъекты раздражают коллег, им часто завидуют, оце-

нивают их как «выскочек». В этом смысле профессио-

нальная среда может стать сдерживающим фактором 

для развития и самореализации таких людей. Как пока-

зывает жизнь, профессионально увлеченный человек 

часто оказывается беззащитен перед средой, характери-

зующейся авторитарным стилем руководства, жестким 

административным контролем. Особенно опасны для 

профессионально увлеченного человека пользующиеся 

авторитетом эмоционально выгоревшие коллеги, скры-

вающие собственную профессиональную отстранен-

ность и даже стагнацию. В таких условиях творческому 

субъекту необходимо иметь запас прочности, чтобы 

выстоять перед напором недоброжелателей. 

Отметим также, что увлеченные субъекты со вре-

менем становятся профессионалами в своем деле, но 

при этом могут чувствовать неудовлетворенность   

и разочарование, так как осознают противоречие между  
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Таблица 1. Характеристики типов профессиональной позиции 

 

Типы профессиональной позиции 

Карьерист Творец Формалист Исполнитель 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Карьеризм, прагматизм, 

цинизм, конъюнктур-

ность 

Стремление добиться  

результата в деле, роман-

тизм, идеализм 

Прагматизм, цинизм Прагматизм, рационализм 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Энтузиазм, интерес Энтузиазм, интерес Равнодушие, разочарова-

ние  

Равнодушие, поверхност-

ный интерес 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Активность, инициатив-

ность, творческий под-

ход, целенаправленность, 

ориентация на формаль-

ные показатели в работе, 

ориентация на социаль-

ный успех 

Активность, инициатив-

ность, целенаправлен-

ность,творческий подход, 

ориентация на качествен-

ные показатели в рабо-

те,ориентация на успех  

в деле 

Пассивность, ориентация 

на формальные показате-

ли в работе, репродук-

тивные способы решения 

задач, стремление соз-

дать видимость работы 

Пассивность, ориентация 

на качественные показате-

ли в работе, репродуктив-

ные способы решения 

задач, стремление сделать 

«от и до» 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Антигуманность, макиа-

веллизм, цинизм, эгоизм 

Гуманность, альтруизм Антигуманность, макиа-

веллизм, цинизм, эгоизм 

Прагматизм, рационализм 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Равнодушие, эмоцио-

нальная холодность  

Позитивное принятие Равнодушие, эмоцио-

нальная холодность  

и отстраненность 

Равнодушие 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Манипуляторство, со-

перничество 

Стремление к сотрудниче-

ству 

Манипуляторство Сотрудничество или избе-

гание  

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛУ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Ценность коммуника-

тивных и организатор-

ских способностей, со-

циального интеллекта 

Ценность профессиональ-

ных знаний, умений и на-

выков 

Ценность коммуника-

тивных способностей  

и социального интеллек-

та 

Ценность профессиональ-

ных знаний, умений и на-

выков 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Принятие себя, уверен-

ность в себе 

Принятие себя, уверен-

ность в себе 

Неуверенность в себе, 

непринятие себя как 

профессионала 

Уверенность в себе, при-

нятие себя как профес-

сионала 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Самостоятельность, 

стремление к саморазви-

тию как социального 

игрока 

Самостоятельность, 

стремление к самосовер-

шенствованию и самораз-

витию как компетентного 

специалиста 

Несамостоятельность, 

отсутствие стремления к 

повышению профессио-

нального уровня 

Несамостоятельность, 

слабо выраженное стрем-

ление к самосовершенст-

вованию и саморазвитию 

 

 

достигнутым высоким уровнем компетентности и низ-

ким с их точки зрения социальным статусом. Это поро-

ждает фрустрацию, которая ведет к агрессии или де-

прессии. Кроме этого профессионально увлеченный 

человек может сильно страдать от дисгармонии в своей 

жизни: неудач в личной жизни, плохого здоровья, про-

блем с детьми. 

Профессионально увлеченные субъекты противо-

стоят серым, равнодушным людям, которых можно на-

звать отстраненными, отчужденными от предмета тру-

да. Позиция отстраненности сопровождается развитием 

дисфункциональных установок, снижением или поте-

рей внутренней профессиональной мотивации. Она 

выражается в бездумном исполнительстве, когда субъ-

ект превращается в робота, при этом исключается эле-

мент творческого участия, критического осмысления 

происходящего. Исчезает желание совершенствоваться 

и совершенствовать. Работа превращается в нудную 

обязанность, необходимость и не приносит никакой 

радости. Крайняя форма профессиональной отстранен-

ности – эмоциональное выгорание, характеризующаяся 

пассивностью, разочарованностью и опустошенностью. 

Профессиональная отстраненность находит свое 

выражение в прагматичном подходе, когда человек 

выстраивает свою систему поступков в аспекте полу-

чения конкретных практически полезных результатов. 
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Прагматик далек от романтических и идеалистических 

представлений о действительности. Его поведение су-

губо рационально, то есть разумно и осмысленно, ли-

шено творческой спонтанности. Профессиональная 

отстраненность в ее крайнем выражении проявляется и 

в циничном отношении ко всему происходящему. Ци-

ник – человек, который многое пережил и смотрит на 

мир с особой точки зрения. Он считает, что все в мире 

продается и покупается, и в жизни нет ничего святого. 

Циник перестал верить людям, разочаровался в них  

и действует с жестким расчетом. Для него не имеет зна-

чения, какие убеждения или моральные качества у парт-

нера. Важно то, что тот предлагает, точнее, какую выго-

ду можно получить при совершении сделки. При этом 

преобладает холодный расчет и отсутствует эмоцио-

нальность. Часто, являясь компетентным специалистом, 

такой сотрудник ориентирован только на получение 

финансовой отдачи от своей профессиональной дея-

тельности, и его не волнует морально-нравственный 

аспект его деятельности.  

В заключение отметим, что предложенные нами 

структура и типология профессиональной позиции но-

сят теоретический характер и должны найти свое под-

тверждение при проведении дальнейших эмпирических 

исследований. Перспектива исследований в данном на-

правлении обусловлена потребностями практики и со-

стоит, прежде всего, в разработке удобного методиче-

ского инструмента, позволяющего определить тип про-

фессиональной позиции субъекта. 
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practical application developed on the basis of the professional attitude typology is the prospective direction of further 

study. 

120 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 2 (29)


