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Аннотация. Рассматривается поливариативность карьеры и ее влияние на транспрофес-
сионализм личности, а также неопределенность проектирования карьеры субъектов профес-
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Карьерное развитие связано не только с психологическими задачами и особеннос-

тями конкретного возраста (возрастные особенности психики и личности), но и с общей 
стратегией жизни, осознанно или неосознанно реализуемой человеком. В случае, когда че-
ловек способен выработать такое адекватное себе стратегическое видение собственной 
жизни, он становится, по К. С. Абульхановой, субъектом жизнедеятельности, а карьера – 
одной из жизненных задач. Сочетание реализации себя в различных сферах в соответствии 
с индивидуальными особенностями образует уникальный стиль жизни (Г. Олпорт). Карье-
ра – это индивидуально осознаваемая, обусловленная изменяющимися в течение жизни 
взглядами, позициями, поведением и опытом, и проектируемая последовательность изме-
няемых жизненных целей и процесс достижения этих целей в результате трудовой и про-
фессиональной деятельности, сопровождаемая заниманием определенных социально-про-
фессиональных ролей и сменой социально-профессиональных статусов [2]. 

В научной литературе представлено большое количество разнообразных типов 
карьер (Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров, Г. Г. Зайцев, О. В. Минкина, Д. Сьюпер, Г. В. Чер-
касская, В. К. Шаповалов и др.). Однако в современном обществе работники вынуждены 
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реализовывать поливариативную карьеру, концепцию которой предложил Д. Холл (1976): 
карьера каждого человека уникальна и неповторима, состоит из совокупности карьерных 
циклов, каждый из которых состоит из мини-стадий профессионального развития (вхож-
дение – освоение – достижение мастерства – уход) и чередуется с короткими, но интенсив-
ными периодами профессионального переобучения. Все это может происходить в прос-
транстве не одной профессии, а разных сфер деятельности, организаций и функциональ-
ных задач. Основные характеристики поливариативной карьеры: ответственность за карь-
еру несет работник; основные ценности – свобода и развитие; высокий уровень профес-
сиональной мобильности; высокий уровень неопределенности; критерием успеха является 
не уровень должности или заработная плата, а осознание психологического успеха. 

В постиндустриальном обществе стали востребованы и успешны работники, спо-
собные выстраивать транспрофессиональную (поливариативную) карьеру и быть транс-
профессионалами. 

По утверждению Г. Перкина (1996), на смену профессионалам, представителям 
массовых профессий, приходят специалисты, готовые и способные работать в межпро-
фессиональной среде. Эти социально-технологические преобразования обусловливают 
необходимость формирования транспрофессионализма, качественно новой квалифика-
ционной характеристики субъектов деятельности [7]. 

Как отмечает Э. Ф. Зеер, транспрофессионализм – это вызов традиционному по-
нимаю компетентности и квалификации. Феномен транспрофессионализма проявляется 
в полипрофессионализме, применении конвергентных технологий, освоении и выпол-
нении не только родственных, но и совершенно далеких друг от друга профессий, в го-
товности выходить за рамки сформировавшегося опыта. Только тогда специалист будет 
готов к встрече с социально-профессиональными инновациями будущего [3]. 

Современного человека характеризует необходимость планирования и реализа-
ции собственных действий в условиях неопределенности. В психологических исследо-
ваниях в целом понятие неопределенности тесно связано с познанием человека, с раз-
личными реализуемыми или потенциальными познавательными действиями [4]. 

Актуальность проблемы неопределенности имеет экзистенциальную основу, по-
скольку само существование человека во многом является неопределенным, открытым, 
незавершенным и нерешенным. Помимо этого, неопределенность, представленная в ви-
де «веера» возможных путей, из которых осуществляется выбор, тесно связана со сво-
бодой выбора из этих вероятностей. 

В работах исследователей выделен ряд характеристик неопределенных ситуа-
ций, которые применимы и для анализа карьерных изменений: новизна, противоречи-
вость, сложность; множественность возможностей, выборов и решений; непредсказуе-
мость (невозможность прогноза развития, неизвестность вероятности события); некон-
тролируемость (невозможность управлять развитием событий, противостоять неожи-
данностям, предугадать их); невозможность категоризовать ситуацию из-за отсутствия 
информации; трудность определения значения ситуации в связи с отсутствием готовых 
схем интерпретации [1, с. 3–5]. 

Особенностью функционирования человека в профессиональной области жизне-
деятельности являются критические режимы, состояния неустойчивого равновесия, не-
однозначности и неопределенности, вызывающие в начальных точках процессов эф-
фект ветвления, бифуркации. В точке бифуркации неопределенность возрастает до 
возможного максимума, и невозможно предсказать, по какому пути будет развиваться 
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система. Определенность появляется лишь после того, как индивид уже вступил на 
один из возможных путей развития [6, с. 5]. А. А. Бодалев и Л. А. Рудкевич отмечают, 
что выбор и его осуществление в определенной критической точке или ситуации со 
значительной долей вероятности будут программировать характер следующих крити-
ческих точек и ситуаций и набор возможных выборов, решений. Сам выбор предопре-
деляет характер жизнедеятельности и особенности развития субъекта до достижения 
следующей критической точки. 

С точки зрения синергетики выбор пути развития в точке бифуркации происхо-
дит случайно, хотя и в рамках некоторой вероятности. В свою очередь мы заметим, что 
на выбор большое влияние оказывает индивидуальность, личный опыт, социальная 
и экономическая ситуация, профессиональные знания и умения, квалификация, разви-
тость интуиции и пр. Помимо этого в дальнейшем возникает обратный эффект: уже сам 
выбор определяет направления развития (профессионального и карьерного) личности 
и индивидуальности. А. Г. Асмолов подчеркивает важность ситуаций неопределенно-
сти как динамического резерва разнообразных путей развития. 

Очень важную роль неопределенность играет в принятии карьерных решений. 
Так в психологии менеджмента сложились представления о существовании трех инте-
гральных параметров среды, в наибольшей мере влияющих на реализацию функции 
принятия решений индивидом: сложность, динамичность и неопределенность. 

Процесс принятия карьерного решения и его качество, этапы прохождения ста-
дии предрешения имеют отличительный характер в разных ситуациях неопределенно-
сти. Показателями готовности к принятию решения в условиях неопределенности явля-
ется готовность к риску, принятие риска (субъект соглашается делать выбор в заданных 
условиях неопределенности), субъективно допустимый уровень неопределенности 
(данное явление в последние годы стало интерпретироваться как фактор оценки неуве-
ренности в себе при принятии решений). Однако понятия «неопределенность» и «риск» 
не являются прямо связанными. Так, например, согласно моделям ожидаемой полезно-
сти (Дж. Фон Нейман, О. Моргенштерн и др.), рационально действующий человек в си-
туации неопределенности выбирает из ряда альтернативных решений то, от которого 
ожидается максимальная полезность [5]. 

Для того чтобы осуществить выбор эффективного карьерного решения в услови-
ях неопределенности можно предложить следующее: опираться на те факты, информа-
цию, которые имеют наибольшее влияние на ситуацию; развивать интуицию, которую 
психофизиолог П. Симонов назвал «надсознательным» компонентом разума; субъек-
тивные ошибки и негативные последствия принятия любого решения неизбежны, сле-
довательно, необходимо минимизировать возможные потери. При этом нужно концен-
трироваться на выигрыше, стараясь сделать его максимальным. 

 

Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ 18–013–01147 А «Социально-
гуманитарная парадигма формирования транспрофессионализма субъектов соционо-
мических профессий». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТА 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

SOME ASPECTS OF EMOTIONAL SPHERE OF STUDENT 
OF ENGINEERING PEDAGOGICAL FACULTY 

Аннотация. Рассматриваются показатели эмоциональной сферы студента инженерно-
педагогического факультета, значимые для его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Abstract. The article deals with the emotional sphere of the student of the engineering and 
pedagogical faculty, which are significant for his further professional work. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, инженерно-педагогическое образование. 
Keywords: emotional sphere, engineering and pedagogical education. 
 
Современная студенческая среда вбирает в себя не только общечеловеческие черты 

представителя XXI столетия, но и является носителем таких специфических проявлений, 
как поиск собственной идентичности, становление экзистенциальных ориентиров, выбор 
профессионального пути. Все это накладывает отпечаток на развитие эмоциональной сфе-
ры студента, который испытывает ряд проблем под грузом неизбежности решения жиз-
ненных задач. Современное высшее образование, находящееся в состоянии постоянной 
модернизации, требует многоаспектного изучения. Одним из актуальных факторов разви-
тия данной педагогической системы является ее эмоциональная составляющая. 

Исследователями доказано, что эмоциональный фон образовательного процесса 
прямо влияет на его результативность. Качество современного образования может быть 




