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Аннотация. Цель исследования. Целью предложенной публикации является попытка 
проанализировать сложившееся теоретическое пространство исследования профессио-
нальной субъектности с учетом особенностей дисциплинарных практик и традиций в изу-
чении данного явления.

Методологическая база исследования. В статье анализируется накопленный в про-
странстве дисциплинарных практик опыт изучения профессиональной субъектности 
с опорой на потенциал педагогической, психологической и социально-философской научных 
отраслей.

Результаты исследования. Профессиональная субъектность много раз становилась 
предметом теоретических исследований, в которых представители различных дисцип-
линарных практик определяли индикаторы изучения данного явления, обосновывая свой 
подход с точки зрения конкретной отраслевой принадлежности и поставленных иссле-
довательских задач. В случае разработки адекватной современным тенденциям и реали-
ям теоретической модели исследования профессиональной субъектности обосновывается 
необходимость учитывать реалии в развитии современных профессионально-трудовых 
отношений, тенденции развития новой экономики, рынка труда, трансформацию самого 
понятия профессионализации и алгоритма его развития в условиях мобильного професси-
онального мира.

Перспективы исследования. Изучение профессиональной субъектности предполагает 
использование теоретического потенциала научных отраслей с выходом на уровень тран-
сдисциплинарной методологии, поскольку сама природа профессионализации уже харак-
теризуется переходом к трансфессии как новому формату профессионального развития, 
соответствующего мобильному миру профессий.
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Abstract. The purpose of the study. The purpose of the proposed publication is an attempt to 
analyze the existing theoretical space for the study of professional subjectivity, taking into account 
the peculiarities of disciplinary practices and traditions in the study of this phenomenon.

Methodological basis of the study. The article analyzes the experience accumulated in the 
space of disciplinary practices in the study of professional subjectivity based on the potential of 
pedagogical, psychological and socio-philosophical scientific branches.

The results of the study. Professional subjectivity has been the subject of theoretical 
research many times, in which representatives of various disciplinary practices identified 
indicators for studying this phenomenon, justifying their approach from the point of view of 
a specific industry affiliation and research objectives. In the case of developing a theoretical 
model of professional subjectivity research adequate to modern trends and realities, the 
need to take into account the realities in the development of modern professional and labor 
relations, trends in the development of the new economy, labor market, transformation of 
the very concept of professionalization and the algorithm of its development in the mobile 
professional world is justified.

Research prospects. The study of professional subjectivity involves the use of the theoretical 
potential of scientific branches with access to the level of transdisciplinary methodology, since the 
very nature of professionalization is already characterized by the transition to transfession as a 
new format of professional development corresponding to the mobile world of professions.
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Введение. Динамика развития и моди-
фикаций современных трудовых отношений, 
их уровней, содержания и перспектив, пред-
ставлений о критериях и параметрах эффек-
тивности деятельности актуализирует про-
блематику профессиональной субъектности 
как социального отражения возможностей 
личности по самопознанию, самоопределе-
нию и саморазвитию, преобразованию себя 
и мира.

Для многих исследователей уже очевид-
ностью стал факт трансформации трудовой 
этики и ценности профессии. Труд ради ра-
боты как смысловая координата сменил эк-

зистенциальную формулу труда, когда с ним 
ассоциировалось духовное становление лич-
ности в процессе профессионально-трудо-
вого развития [9]. Иными словами, труд как 
важнейшая ценность, без которой невозмож-
но становление личности, стал ценностью 
инструментального порядка, превратился 
в средство для выживания [16]. В современ-
ной России данные тенденции проявляются 
весьма ярко, несмотря на то, что в российс-
кой системе ценностей труд всегда ассоци-
ировался с высшей ценностью, что находит 
отражение в высказываниях о труде русских 
мыслителей, писателей, поэтов. «Труд обла-
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гораживает человека» (В. Белинский), «Вся-
кий труд возвышает человека» (А. Куприн) 
и много других крылатых фраз, всем по-
нятных и известных, дают понять, что труд 
не сводится к одной функции — заработать 
на жизнь.

Что же происходит с профессией? Из-
менилась ли ее сущностная природа? Что 
теперь представляет собой профессиональ-
ное становление и развитие, когда стратегия 
по типу «профессия на всю жизнь» уже рас-
сматривается как далеко не единственная, 
а в ряде случаев — как не самая эффективная 
стратегия профессиональной самореализа-
ции и достижения жизненного, в том числе 
и профессионального успеха в условиях ди-
намично меняющейся реальности?

В чем же тогда смысл профессиональной 
субъектности и каким образом происходит ее 
формирование? Дискурс вокруг содержания, 
ресурсов, детерминант компетентностного 
подхода, представленного в качестве мето-
дологического ориентира в стратегии фор-
мирования современного образовательного 
пространства, по-прежнему демонстрирует 
открытость данной темы для развития в клю-
че ответа на целый ряд вопросов: в чем вы-
ражается сущность профессиональной субъ-
ектности, что можно считать точкой отсчета 
в возникновении профессиональной субъек-
тности и возможна ли единая социально-фи-
лософская модель ее формирования и эффек-
тивного воспроизводства?

Для того чтобы ответить на эти вопросы 
в перспективе социально-философского по-
иска, следует проанализировать сложившееся 
теоретическое пространство научной рефлек-
сии и определить его потенциал и эвристи-
ческий характер с точки зрения реалий совре-
менного мобильного и весьма нестабильного 
мира профессий и трудовых отношений.

Профессиональная субъектность в плос-
кости научной теоретической рефлексии. 
Проблема субъектности наиболее активно 
представлена в предметном поле философских, 
педагогических, психологических, акмеологи-
ческих исследований [3]. Зачастую на пересе-
чении указанных полей происходило осмыс-
ление сущности и механизмов становления 
профессиональной субъектности, а потому, как 
показал анализ сложившихся подходов к оп-

ределению профессиональной субъектности 
и методологическим параметрам ее исследова-
ния, самой распространенной является фило-
софско-психологическая трактовка сущности 
профессиональной субъектности, а логика изу-
чения данного вопроса следует по пути от об-
щего определения субъектности к конкретиза-
ции предмета в рамках определенной сферы 
профессиональной деятельности.

Вал. А. Луков под социальной субъект-
ностью в целом понимает «способность об-
щества, социальных групп, человека высту-
пать в качестве активного начала (деятеля, 
творца) социальной реальности»; при этом 
понятие социальной субъектности может 
быть рассмотрено с двух сторон: «… обла-
дания субъектом социально обусловленными 
возможностями к социальной деятельности 
и способности к ее самостоятельному осу-
ществлению» [6, с. 320]. На этом основании 
профессиональную субъектность логично 
рассматривать как способность общества, 
социальных групп, человека выступать в ка-
честве активного творца профессиональной 
реальности в процессе реализации профес-
сиональной деятельности. Это наше предва-
рительное умозаключение, которое, как нам 
представляется, не лишено права на научное 
существование, однако в научном пространс-
тве сформировалось несколько интересных 
подходов к профессиональной субъектности. 
Считаем необходимым привести результаты 
научных изысканий в социально-философс-
ком ключе И. Н. Алексеенко. Он провел глу-
бокий анализ данной категории и пришел 
к ряду важных научных обобщений и инте-
ресных позиций относительно профессио-
нальной субъектности.

Так, им отмечается, что, если понимать 
под профессиональной субъектностью «спе-
цифическую форму самоопределения в мире 
профессий как имманентную составляющую 
мира культуры, стремящуюся при этом к вы-
сшей форме своего проявления», то тогда про-
фессиональная субъектность вполне опреде-
ленно может рассматриваться как состояние 
профессиональной культуры [1, с. 128]. Дан-
ную позицию разделяет и сам И. Н. Алексе-
енко с учетом восприятия профессиональной 
культуры как «сущностной характеристики 
целостности личности» [1, с. 129]. Суждения 
данного философа относительно сущности 
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профессиональной субъектности в целом 
сводятся к тому, что ее ядром выступает про-
фессиональная культура, которая в структуре 
субъектности личности обеспечивает интег-
рацию ее профессиональной составляющей.

Определение профессиональной субъек-
тности, собственно, чаще всего и развивается 
в ходе изучения сущностных характеристик 
данного феномена, определения его места 
в структуре субъектности.

Так, А. Г. Тюриков и А. Я. Большунов оп-
ределяют профессиональную субъектность 
через 1) способность человека профессио-
нально распорядиться различными обстоя-
тельствами, т. е. сообразно с тем специфичес-
ким смыслом и значением, которые они име-
ют с профессиональной точки зрения, в кон-
текстах профессиональной деятельности; 2) 
способность человека распорядиться собой 
как профессионалом (своей профессиональ-
ной жизнью) в смысле, например, карьеры, 
достижений, своих профессиональных и де-
ловых качеств и т. д. [14].

А. А. Деркач, развивая положение 
о том, что профессиональная субъектность 
предстает прежде всего как психолого-ак-
меологический феномен, предлагает анализ 
траекторий развития указанной категории 
через формы субъектного самоосуществле-
ния [4], а Т. Е. Мальцева и А. Л. Бойко ут-
верждают, что профессиональная субъект-
ность, прежде всего, ‒ это реакция на тре-
бования и ожидания общества и различных 
социальных групп, которая соответствует 
собственному уровню ответственности 
и личным целям [7].

И. В. Сыромятников дополняет спектр ра-
курсов изучения данной темы рассмотрением 
профессиональной субъектности как интег-
ральной профессионально-личностной ком-
петенции [12], а С. П. Будникова раскрывает 
сущность профессиональной субъектности 
с помощью пространственного подхода (че-
рез учебно-профессиональную общность как 
пространство ее формирования) [2].

Как общую характеристику профессио-
нала выделяет субъектность Л. В. Темнова, 
полагающая, что на ее основе (субъектности) 
только и может самореализоваться личность 
в профессиональной деятельности, добиться 
успеха в профессиональной деятельности, 
стать мастером своего дела [13].

Как видим, многого в изучении профес-
сиональной субъектности добились пси-
хологи, педагоги, так как, собственно, дан-
ная проблематика традиционно включена 
в предметное поле данных отраслей знания. 
При разработке теоретических моделей про-
фессиональной субъектности, как отмечает 
Г. А. Миронов, для исследователей наиболь-
шую значимость представляют сущностные 
характеристики профессиональной субъек-
тности как личностного качества, а также 
специфика профессиональной деятельнос-
ти, в пространстве которой не только зада-
ются, но и реализуются те или иные пара-
метры проявления субъектности [8]. И если 
мы обратимся к массиву научной литера-
туры, раскрывающей особенности форми-
рования и проявления профессиональной 
субъектности, то обнаружим значительное 
разнообразие публикаций, в которых данное 
явление изучается сквозь призму конкрет-
ной профессиональной деятельности или 
группы профессий (например, опасных про-
фессий [11]).

С учетом современных реалий разви-
тия рынка труда, высокой конкуренции сле-
дует знать, что для работодателей фактор 
профессиональной субъектности молодых 
специалистов, только приступающих к про-
фессиональной деятельности, играет очень 
большое значение. Об этом пишут в своей 
статье А. Г. Тюриков и А. В. Власова [15], рас-
сматривая профессиональную субъектность 
как часть экономической культуры личности. 
Ранее мы приводили идеи И. Н. Алексеенко 
о соотношении профессиональной культуры 
личности и профессиональной субъектнос-
ти, т. е. видим, как постепенно расширяется 
спектр возможных методологический альтер-
натив изучения данного феномена.

Вывод. Профессиональная субъектность 
много раз становилась предметом теорети-
ческих исследований, в которых представи-
тели различных дисциплинарных практик 
определяли индикаторы изучения данного яв-
ления, обосновывая свой подход с точки зре-
ния конкретной отраслевой принадлежнос-
ти, если речь не шла о междисциплинарных 
разработках, которые имеются (и в основном 
на стыке философских и психологических) 
психолого-педагогических исследований.
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Исследовательский выбор в теории, ме-
тодологии изучения того или иного явления 
определяется во многом задачами исследова-
ния, его итоговой целью, а также тем, в про-
странстве какой научной отрасли проводит-
ся исследование. Однако, несмотря на ряд 
дифференцирующих признаков, следует 
учитывать, что, если речь идет о получении 
теоретической модели исследования про-
фессиональной субъектности в современном 
обществе, формирование методологического 
пространства должно базироваться на реали-
ях современных профессионально-трудовых 
отношений, тенденций развития новой эко-
номики, рынка труда, изменения отношения 
к профессионализации и самого алгорит-
ма профессионального развития. Изучение 
профессиональной субъектности в России 
должно основываться на четком понимании 
причин и последствий глубинной трансфор-
мации социального пространства общества 
[10], так как в этом пространстве происходит 
становление профессиональной культуры, 
а в ее рамках — и степень профессиональной 
субъектности личности. Следует учитывать 
коренные перемены в мире профессий и про-
фессионализации, тенденции прекаризации 
труда и перехода к транспрофессиональным 
стратегиям профессионального развития [5], 
а также многое другое, что неминуемо влияет 
и на процесс становления профессиональной 
субъектности личности в мобильном мире 
профессий.
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