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Аннотация. Представлено развитие теоретического знания и методологические осно-

вания выявления системообразующих факторов влияния на профессиональное опре-

деление субъекта; проиллюстрированы эмпирические данные разных исследователей. 

Индивидуально-типологические особенности объединены мотивацией, ценностными 

ориентациями, психологическими характеристиками. Социальные факторы — это со-

дружество престижа профессии в обществе, семьи как института социализации, соци-

ально-демографических предпосылок, структуры занятости рынка труда. Экономиче-

ские факторы — это дихотомия системы и процесса, продолжение социально-

экономической политики государства. Система отражает состояние институций, 

обеспечивающих развитие экономики. Процесс задает форматы, целевые ориентиры 

функционирования организационно-институциональной структуры, прогнозируя рис-

ки и нивелируя неблагоприятное развитие мотивационно-ценностных, рефлексивно-

оценочных, когнитивных и поведенческих аспектов субъекта для его идентификации 

с профессионально-социальной средой. Рефлексия экономической группы факторов 

маркерами экономическое сознание, вид идентификации, образовательная система — 

это попытка сфокусироваться на «уязвимых точках» сознания определяющихся субъ-

ектов, отрефлексировать выбор, сделать его осмысленным, целесообразным, ответ-

ственным и свободным.  

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности субъектов как фактор 

профессионального определения, социальные факторы профессионального определе-

ния, экономические факторы профессионального определения. 
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Введение 

Выявление социально-экономических факторов, влияющих на профессио-

нальное определение субъекта, — это изучение индивидуально-

психологических, социальных и экономических особенностей его протекания в 

условиях цифровизации как ключевого тренда наступающей четвертой промыш-

ленной революции, инициирующей новые форматы и инструментарии иденти-

фикации.  Как социально-экономическое и психолого-педагогическое явление, 

профессиональное определение выступает индикатором целого ряда реалий: но-

вый формат социализации субъекта в условиях медиамногозадачности и необхо-
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димости формирования качественно новых когнитивных функций и способно-

стей, форм и условий занятости, ценности и востребованности отдельных про-

фессий на рынке труда, индикаторами которых являются размер заработной пла-

ты, возможность выполнять определенные социальные роли, занимать социаль-

ный статус, реализовывать потребности. 

Теоретические основы 

Сложность и острота вопроса профессионального определения, культурно-

историческая детерминированность реализации профессионального выбора, не-

однородность развития рынков труда отраслей экономики, а также муниципали-

тетов, регионов и страны в целом обусловливают интерес и многообразие подхо-

дов к выявлению факторов данного процесса, состояния и психического свойства 

субъекта. Процесс профессионального определения происходит под влиянием 

внешних и внутренних интервенций, в юношеском возрасте это становится акту-

альным ввиду формирования наиболее существенных новообразований, опреде-

ляющих психологическую и социальную готовность молодежи: зрелость психо-

логических структур самосознания; развитие потребностей в самопознании, ак-

тивности, ценностных ориентаций, временных перспектив, проявление индиви-

дуальности как интеграции интересов, склонностей, установок и другое. 

Выявление уровней анализа ключевой дефиниции позволяет учитывать мно-

гообразие факторов во взаимосвязи их индивидуально-психологических [1–5], 

социальных [6–15] и экономических [16–21] аспектов.  На философском уровне 

обсуждаются вопросы экзистенциального характера, экстериоризации опыта. 

Здесь объектом выступает человек как родовое существо и общество в целом. 

Социологический уровень анализа — это дискуссия о путях и способах опреде-

ления личности в обществе в круге ее социального и исторического образа жиз-

ни. Объектом является социум, устанавливающий нормы и модели отношений. 

Экономический уровень интерпретирован представлением о качестве жизни; от-

ражает выбор субъектом престижной, высокооплачиваемой профессии, позво-

ляющей строить горизонтальную и вертикальную карьеру, развиваться в различ-

ных направлениях, обладать определенной свободой действий. Объектом высту-

пает оптимальное экономическое функционирование субъекта в условиях циф-

ровой экономики, его идентификация по критерию черт личности. На психоло-

гическом уровне анализируются личностные характеристики субъекта, его моти-

вационная основа, самооценка, уровень притязаний, психологический возраст, 

жизненные планы, мировоззрение, определяющееся в профессии, формируемые 

под влиянием биологических и средовых воздействий. Объект рассмотрения — 

человек/индивид, взаимодействующий с другими людьми и социумом в целом.  

Современная социально-экономическая ситуация — это не только множе-

ственность профессиональных и личностных выборов, возникающих перманент-

но на разных этапах жизни субъекта, задающих траекторию развития, но и не-

прерывность его образования в связи с изменением содержания, условий труда, 

появлением новых видов занятости и рыхлости самого конструкта «профессия». 

Методологической основой выявления факторов профессионального определе-

ния выступают: 

– социокультурный подход, исследующий прямое и обратное влияние обще-

ственных и экономических процессов на социальное и профессиональное опре-

деление оптантов;  



Л. А. Пьянкова. Влияние индивидуально-типологических, социальных и экономических 

факторов на профессиональное определение субъекта 

 

111 

– системно-функциональный подход, устанавливающий очевидные зависимо-

сти между подготовкой на уровне среднего и профессионального образования;  

– деятельностный подход, позволяющий отследить процесс и характеристики 

профессионального и социального определения, реализуемый в поведенческих, 

аксиологических и мотивационных компонентах готовности к будущей/текущей 

профессиональной деятельности;  

– экзистенциальный подход, в рамках которого человек представляется как 

создающий смысл своего существования, наполняющий жизнь определенным 

содержанием;  

– аксиологический подход полагается на ценностных основаниях как стрем-

ление к идеальному образу; 

–  акмеологический подход, где вектором и мотивом непрерывного личност-

ного и профессионального совершенствования и достижения вершин является 

ориентация на профессиональный идеал;  

– системный подход как отражение педагогической системы, элементы кото-

рой совокупно содействуют формированию профессиональной, социальной и 

личностной идентичности, сужая круг неопределенности выбора субъекта, делая 

его выбор осмысленным с точки зрения индивидуально-типологических особен-

ностей. 

Задачей проведенного исследования не ставили глубокое проникновение в 

суть каждого подхода, но полагали инструментально их применить к аспектам 

рассмотрения факторов профессионального определения. 

В ходе теоретико-практических исследований удалось зафиксировать компо-

нентный состав факторов и их групп, влияющих на профессиональное определе-

ние субъектов в современных социально-экономических условиях. Индивиду-

ально-типологические особенности объединены мотивацией, ценностными ори-

ентациями, характерологическими особенностями/акцентуацией, психологиче-

скими свойствами/интеллектуальными характеристиками. Представленная кон-

солидация компонентов — попытка обосновать механизм профессионального 

определения интериоризацией внешнего во внутреннее и дальнейшее изменение 

внешнего. Фактически же субъект индивидуально опосредует влияние трендов 

развития общества на выбор профессии, ситуацию на рынке труда, трансформи-

рующуюся в обществе концепцию профессионального выбора в направлении 

разных векторов и оказывается готов к перманентному выстраиванию своей лич-

ностной и профессиональной траектории как модели идентификации и тем са-

мым влияет на внешнее. Наполнение социального фактора и их групп — это со-

дружество престижа профессии в обществе, семьи как института социализации, 

социально-демографических предикторов, структуры занятости рынка труда, где 

представление о профессиональном определении выстроено в виде перехода со-

циальности субъекта в профессиональность и обратно в социальность. Иниции-

рует эти множественные акты выбора на всем периоде жизненного и профессио-

нального пути желание субъекта занять определенное место в социальной стра-

тификации общества и таким образом удовлетворить широкий круг потребно-

стей, реализовать побуждения. Они представляют собой индивидуальный путь 

экономического, личностного и социального развития человека. Экономические 

факторы — это субъективная интегративная интерпретация представлений об 

идентичности, включая экономическое благополучие и возможности построения 
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карьеры в условиях турбулентности, экспоненциальности и непредсказуемости 

происходящих изменений, цифровизации как ведущего тренда развития обще-

ства и медиамногозадачности как состояния индивида;  вариант их принятия и 

адаптации посредством актуализации и непрекращающейся трансформации мо-

тивационно-ценностных, рефлексивно-оценочных, когнитивных и поведенче-

ских компонентов в процессе и как  результат профессионального и личностного 

определения. Форматы и векторы экономической идентификации в значительной 

мере задают институции, влияющие на формирование экономического сознания 

субъектов, их ориентации в отношении способа взаимодействия с социумом и её 

управление на уровне образовательной системы, задействующей содержательно-

технологический ресурс и опосредованно влияющей на воспроизводство эконо-

мики путем подготовки квалифицированных кадров для нее. 

Результат профессионального определения детерминирован иерархией, каче-

ственным и количественным влиянием указанных факторов, где действует не 

только накопительный эффект, но и закон перехода количества в качество. Вли-

яние факторов запускает механизм профессионального определения субъекта, 

сущностно являющегося его концепцией идентификации как итог интериориза-

ции внешних воздействий во внутренние трансформации и вновь вовне. 

Сказанное ранее будет презентативным, если группы факторов свести в таб-

лицу, где показаны их виды и влияние на профессиональное определение оптан-

тов. 

 

Таблица  

Влияние факторов на профессиональное определение субъекта 

 
Фактор Группа факторов 

 

Их влияние  

на профессиональное определение 

Индивидуально-

типологические 

особенности 

субъекта 

 

 

Мотивация 

 

 

 

 

 

обусловлено актуализацией широкого 

спектра потребностей субъекта, в том 

числе в направлении социально-

профессиональной идентичности, осу-

ществляемой через принятие им психо-

логических характеристик группы в 

ходе социального взаимодействия с ней 

Ценностные ориентации 

 

 

определяют смысловое содержание 

личностного и профессионального вы-

бора, задают формат идентичности в 

отношении внешних или внутренних 

посылов 

Характерологические 

особенности/акцентуации 

определяют направленность и готов-

ность к овладению определенного про-

филя/специальности 

Психологические свой-

ства и интеллектуальные 

характеристики  

 

 

инициируют/участвуют в возникнове-

нии проблемной ситуации, возникаю-

щей в профессиональном определении 

субъекта, и изменяют содержательное 

наполнение компонентов готовности, 

формируя необходимые компетенции  
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Социальный 

 

Престиж профессии в 

обществе 

 

рефлексия как результат самопроекции 

общественных ценностей, отраженных 

в иерархии профессий, включая уро-

вень образования, степень ответствен-

ности, величину оплаты труда, возмож-

ности построения карьеры и развития в 

разных векторах 

Семья институт социализации субъекта, соци-

альная система общества, транслирую-

щая его культурные, экономические 

коды в виде ценностных ориентаций и 

установок. Автономная среда, косвен-

но, но закономерно задающая маркеры 

идентификации в широком спектре 

личностных, социальных и профессио-

нальных ролей 

Социально-

демографические предик-

торы 

влияние процессов естественного и 

механического движения населения, 

изменение возрастной, гендерной 

структуры, уровня образования трудо-

вых ресурсов на рынке труда в различ-

ных видах экономической деятельности 

как маркеров востребованности про-

фессии в текущей и среднесрочной си-

туации на определенной территории 

Структура занятости  

рынка труда 

элементы рынка труда как проекция 

ожиданий, запросов к предмету, содер-

жанию, особенностям, условиям про-

фессиональной деятельности, виду 

корпоративной культуры, формам сти-

мулирования, уровню оплаты труда, 

востребованности, возможности карь-

ерного роста. Взаимосвязь уровня и 

направленности образования и запра-

шиваемых вакансий по сферам эконо-

мической деятельности, квалификации 

и компетенциям   

Экономический Экономическое сознание 

 

динамичный феномен, интегративная 

характеристика качеств субъекта иден-

тификации в пространстве социальных, 

экономических и политических процес-

сов в отношении его статусно-ролевых, 

ценностно-мотивационных и поведен-

ческих проекций — маркеров иденти-

фикации 

Вид идентификации (ко-

гнитивная и аффективная) 

 

Установочная призма в отношении спо-

соба взаимодействия субъекта с окру-

жающим миром, реализуемая в побуж-

дениях, имеющих внешний и внутрен-

ний источник  
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Образовательная система Целенаправленное управление иденти-

фикацией определяющегося субъекта 

на целевом, содержательном и инстру-

ментально-технологическом уровнях 

через унификацию ценностно-

смыслового и когнитивного простран-

ства. Разнообразие типов и видов обра-

зовательных учреждений является не-

редко сегрегирующим агентом для не-

обеспеченных слоев населения   
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Abstract. The article deals with the development of theoretical knowledge and 

methodological grounds for identifying the systemically important factors influencing the 

professional identity of a person; presents empirical data of different researchers. Individual 

typological features involve motivation, system of values, and psychological characteristics. 

Social factors are the prestige of the profession in society, the family as an institution of 

socialization, socio-demographic prerequisites, and the employment structure of the labour 

market. Economic factors are a dichotomy of system and process, a continuation of the 

national socio-economic policy. The system reflects the state of institutions that ensure the 

development of the economy. The process sets the formats, targets for the functioning of 

organizational and institutional structure, predicts risks and level the unfavorable 

development of the motivational and value, reflective and evaluative, cognitive and 

behavioral aspects of a person in order to identify him with the professional and social 

environment. Reflection of the economic group of factors by markers of economic 

consciousness, type of identification, educational system is an attempt to focus on the 

vulnerable points of the consciousness of self-identifying subjects, to reflect on the choice, 

to make it meaningful, expedient, responsible and free. 
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