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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ПРОФЕССИИ

В статье анализируется понятие «неопределенность», применительно к профессиональному становлению лич-
ности. Высокие темпы роста неопределенности, обусловленные ростом применения инноваций во всех сферах 
деятельности, требуют активизации исследовательской работы по поиску конструктивных способов разре-
шения ситуаций неопределенности в профессии, формирования способности использовать их для оптимизации 
личностного и профессионального роста, что определяет актуальность представленных материалов. Пробле-
мой, решаемой в статье, выступает противоречие между трактовками учеными понятия «неопределенность» 
в различных отраслях психологии, что собственно и составляет новизну представленной работы. 
Приводятся теоретические конструкты «неопределенности», близкие в содержательном аспекте. Выделены 
существенные характеристики неопределенности, экстраполируемые на сферу профессиональной деятельно-
сти субъекта. Представлена авторская трактовка понятия «неопределенность в профессии». Определяется 
профессиональная пригодность личности, как способность выполнять требования деятельности и получать 
от этого удовлетворение. Констатируется использование индивидуального стиля деятельности для повы-
шения уровня профессиональной пригодности. Затрагивается понятие субъектности, как конструирования 
своего личностного пространства в связи с решаемыми задачами, ответственности за результат и рефлексии 
ошибочных действий, формируемой в деятельности и определяющей ее результативность. Определяется по-
нятие трехкомпонентной установки, формируемой на основе познавательной потребности, и направленной 
на конструктивное преодоление неопределенности в профессии. Перечислены условия такого преодоления, спо-
собствующие профессиональному и личностному росту. Подчеркивается необходимость обучения молодежи 
конструктивным методам преодоления неопределенности в профессии на основе приобретения знаний и ком-
петенций в избранной сфере деятельности, ставшая основным выводом по работе. 
Ключевые слова: неопределенность, барьеры профессионального развития, конструктивное преодоление неопределенности 
в профессии, пригодность, индивидуальный стиль деятельности, установка, субъектность

На страницах научных изданий [1; 4; 8; 21] все 
чаще анализируется феномен неопределен-

ности, его источники, феноменология, последствия, 
что обусловлено проблемами развития практически 
всех сфер общества. Предлагаются концепции раз-
личного уровня обобщения [4; 6; 8], анализирующие 
и объясняющие многочисленные аспекты изменений 
психики человека, сталкивающегося с неопределен-
ностью. В последние годы все чаще и настойчивее 
звучат предостережения по поводу негативных по-
следствий индивидуального и социального разви-
тия человека в ситуации чрезмерного роста неопре-
деленности, дисгармонично преобладающей над 
определенностью. Разрабатываются коррекционные 
мероприятия по оптимизации процессов индивиду-
ализации и социализации потенциальных клиентов, 
в том числе и лиц трудоспособного возраста [3; 5; 6; 
9]. Перспективы развития государства сейчас как ни-

когда обусловлены наукоемкими производствами, 
требующими высокого уровня профессионализма, 
отсутствие которого сопряжено с высокими социаль-
ными, экономическими рисками, угрозами жизни и 
здоровью людей. Эти противоречия обусловливают 
актуальность исследований в области психологии не-
определенности в профессиональной сфере.

Анализ литературы по заявленной проблеме 
позволил обнаружить трудности, связанные с недо-
статочно разработанным понятийным аппаратом. 

В современном толковом словаре русского 
языка приводятся следующие значения термина «не-
определенность»: 1. Точно не установленный. 2. Не-
отчётливо выраженный, неясный. 3. Не вполне осоз-
нанный; смутный [19, с.405]. Термин обозначает то, 
что неточно, неясно, непонятно. Вышеперечислен-
ные интерпретации апеллируют к интеллектуальным 
способностям и эмоциям личности. Эта линия анали-
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за разрабатывается в рамках психологии мышления 
[20], психологии принятия решений [8], антиципации 
[11; 18], понимания, рефлексии [13]. Однако заявлен-
ная проблема находит решения и в психологии со-
стояний [17], психологии труда [3; 8; 15], медицинской 
психологии [9], педагогической психологии [22], пси-
хологии личности [4; 13; 16]. 

В большом толковом психологическом слова-
ре А. Ребера [17, с.507] неопределенность трактуется 
как «1. Вообще – состояние убеждения, когда человек 
не вполне убежден, когда он неуверен. 2. В теории ин-
формации – степень, в которой не накладывается ни-
каких ограничений на возможные выборы, имеющи-
еся в распоряжении, или на возможные последствия 
ситуации». «Степень неопределенности, недостатка 
ясности в ситуации или стимуле, которую способен 
выдержать субъект. .., никто не любит постоянно нахо-
диться в неопределенной ситуации или подвергаться 
воздействию неопределенного стимула. Однако этот 
термин обычно используется так, как будто это основ-
ное измерение личности и в первую очередь интерес 
представляет полюс непереносимости: те люди, у ко-
торых возникают трудности в перенесении даже слег-
ка неопределенных обстоятельств. Такие индивиды 
склонны реагировать беспокойством и замыканием 
в себе на неясные ситуации, и предполагается, что 
такая модель поведения является признаком автори-
тарной личности» [17, с.507]. Здесь речь идет о лично-
сти, ее эмоциях и состояниях.

В монографии Л.А. Регуш [18] приводятся при-
меры выделения существенных признаков неопре-
деленности. А. Тоффлер подчёркивает непрерывный 
характер её поступления; изменчивость; такой ее 
обязательный компонент как наличие реакции окру-
жения на действия личности; обращенность лично-
сти к своему будущему. С точки зрения М. Мид важ-
ной характеристикой неопределенности является ее 
чрезмерная динамичность, что приводит к разрыву 
обмена опытом между поколениями, а это, в свою 
очередь, провоцирует беззащитность молодого по-
коления перед лицом насущных задач. 

Е.В. Трифонов, вслед за Е.А. Климовым, говорит 
о таком ее признаке как равновесии между челове-
ком и требованиями окружающей среды, профессии, 
выражающемся в достижении субъектом личностно 
и социально важных целей. Если равновесие не до-
стигнуто, то человек, либо следует эгоцентрическо-
му принципу, либо ему извне навязывают «чуждые» 
цели, ценности, провоцирующие внутриличностные 
конфликты [6; 18].

Наиболее частотными характеристиками не-
определенности являются: отражение взаимодей-
ствия субъекта и объекта, опосредованность време-
нем, ориентированность субъекта на будущее собы-
тия в ближайшей и/или отдаленной перспективе [1]. 

Неопределенность связана со стремлением субъекта 
к расширению границ субъективного пространства в 
настоящем времени; предполагает процесс преодо-
ления барьеров; требует непрерывного, непрекра-
щающегося выбора. В норме стремление к неопреде-
ленности должно быть сбалансировано стремлением 
к упорядоченности. Преодоление внешней неопре-
деленности возможно при соответствующем уровне 
внутренней определенности, значимым компонентом 
которой является удовлетворенность происходящим. 
Определенность характеризуется конвергентным, а 
неопределенность связывается с дивергентным ти-
пом обработки информации. Именно поэтому, разви-
тие индивидуальности возможно в неопределенных 
условиях, тогда как социальная направленность этой 
индивидуальности связана с определенностью. 

На континуум неопределенное/определенное 
влияют внутренние и внешние причины [6, с.164]. К 
внутренним относятся: ориентированность в мире 
профессий; знание медицинских, психолого-педа-
гогических противопоказаний к выбору профессии; 
знание человеком себя; уровень притязаний лично-
сти; способность к волевым усилиям при преодоле-
нии трудностей. К внешним – материальная нужда, 
утрата здоровья, несбалансированность жизненных 
модусов личности «хочу–могу–должен», удаленность 
места работы от жилья, влияние группы, позиция се-
мьи, некомпетентность кадровой службы и др. Чело-
век регулярно вынужден выбирать, определяться от-
носительно этой «системы координат». Б.С. Алишев 
[1, с. 80-84] добавляет, что в этом процессе определя-
ющим фактором является не волевое усилие, но удов-
летворенность результатами. Тезис о второстепенно-
сти роли волевой регуляции в процессе преодоления 
неопределенности противоречит ряду концепций, 
например, концепции осознанной саморегуляции, 
разработанных О.А. Конопкиным [7], В.И. Моросано-
вой [14]. Разрешению противоречия может способ-
ствовать объяснение личностной регуляции деятель-
ности в категориях возможности, необходимости. На 
введение этих категорий, равно как категорий слу-
чайности и действительности, в объяснении их обу-
словливающего влияния на личностное развитие, ар-
гументированно настаивают, как российские [4], так и 
зарубежные ученые [21]. 

Неопределенность рассматривается Е.А. Кли-
мовым в контексте анализа процесса профессио-
нального становления. Он утверждает, что объек-
тивные требования среды влияют на эффективность 
деятельности личности только в контексте системы 
«субъект-объект» [6, с.164]. Среда характеризуется 
исключительным разнообразием раздражителей, 
стимулов, ситуаций, но они значимы только лишь с 
позиции, учитывающей требования, опосредующие 
успешность выполнения деятельности, таких ее ком-
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понентов как точность восприятия и действия. При-
чем, вид деятельности не имеет существенного зна-
чения. Многообразная неопределенная объективная 
среда необходима для поиска, становления индиви-
дуального стиля деятельности субъекта как системы 
индивидуально-своеобразных приемов и способов 
решения задач [5, с.250-254.].

Индивидуальный стиль деятельности – относи-
тельно устойчивая индивидуально-своеобразная ор-
ганизация деятельности, складывающаяся в результа-
те усилий личности по наилучшему достижению целей 
в конкретных внешних (выполнение деятельности) и 
внутренних (осознание собственных сильных и слабых 
сторон) условиях. Индивидуальный стиль деятельно-
сти призван компенсировать особенности (попросту 
говоря недостатки) темперамента и создавать возмож-
ности для развития способностей в нужном для лично-
сти и ее деятельности направлении. Для формирова-
ния индивидуального стиля деятельности личностью, 
точнее субъектом деятельности, может применяться 
корригирующая тренировка устранение выявленных 
особо выраженных недостатков в профессионально 
значимых качествах: свойствах, психических процес-
сах, физических качествах (если такие недостатки пре-
пятствуют освоению какой-либо конкретной деятель-
ности, на которую мотивирована личность). 

Индивидуальный стиль деятельности склады-
вается и на уровне спонтанного, стихийного, неосоз-
наваемого приспособления, и на уровне осознанной, 
целенаправленной деятельности. Е.А. Климов счита-
ет, что этим процессом можно управлять и предлага-
ет программу по формированию индивидуального 
стиля профессиональной деятельности. Проблему 
неопределенности он рассматривает в нескольких 
аспектах: с точки зрения анализа характеристик сре-
ды; характеристик исхода адаптации личности к про-
фессии как поиска путей и способов разрешения «си-
туации взаимного несоответствия человека и трудо-
вого поста» [6, с.113]; личностного выбора из несколь-
ких «ходов» профессионального развития; как выбор 
программы обучения соответствующий способно-
стям, возможностям достижения профессиональной 
определенности, пригодности. Профессиональная 
пригодность – совокупность психологических и пси-
хофизиологических особенностей человека, необхо-
димых и достаточных для достижения им, при нали-
чии специальных знаний, навыков и умений, обще-
ственно приемлемой эффективности труда. В поня-
тие профессиональной пригодности входит также 
удовлетворение, переживаемое человеком в процес-
се самого труда и при оценке его результатов. Про-
фессиональная пригодность формируется в ходе дли-
тельного профессионального труда, протекающего в 
определенных социально-экономических условиях. 
При этом формируются не только отдельные функци-

ональные системы и психические процессы человека 
(профессиональное восприятие, память, мышление и 
пр.), но и его личность (складывается социально-про-
фессиональный тип личности с определенными цен-
ностными ориентациями, характером, особенностя-
ми межгруппового и внутригруппового общения и т. 
п.). Нередко профессия накладывает свой отпечаток 
на внешний облик (габитус) человека [12].

Предлагается понятие «профессиональной 
неопределенности», подразумевающее промежу-
точный результат профессионального самоопреде-
ления, характеризующийся недостаточным уровнем 
сформированности его компонентов, что влияет на 
учебную, учебно-профессиональную деятельность» 
[2]. Согласно этому пониманию, с профессиональной 
неопределенностью сталкивается человек, обучаю-
щийся профессии. Однако «профессиональное са-
моопределение не сводится к одномоментному акту 
выбора профессии и не заканчивается с завершени-
ем профессиональной подготовки, а продолжается 
на всех этапах жизненного пути» [5, с.252]. Наряду с 
этими аспектами решения проблемы можно поста-
вить следующие вопросы – как происходит развитие 
профессионала после достижения им самоопреде-
ления, пригодности в профессии? Все ли влияющие 
факторы контролируются? Кем? Нам представляется 
разумным экстраполировать существенные призна-
ки неопределенности на сферу профессионального 
развития субъекта. Полагаем, что неопределенность 
в профессии – это процесс регулярного выбора, на-
правленного на ближайшие и отдаленные перспек-
тивы развития, связанные с оценкой профессиональ-
ной группой результатов профессионально ориен-
тированной активности личности. К условиям кон-
структивного ее преодоления, ведущим к професси-
ональному и личностному развитию, можно отнести: 
целенаправленность поисковой, исследовательской 
активности, трансформирующейся в деятельность 
в контексте прошлого, настоящего и будущего вре-
мени, обсуждение результатов активности/деятель-
ности в референтной группе со специалистами раз-
личных профессиональных позиций; выстраивание 
баланса определенности и неопределенности в про-
фессии; акцентирование внимания на степени удов-
летворенности достигнутыми результатами; развитие 
саморегуляции, а также способности управления ею; 
формирование готовности к мобилизации своих пси-
хических и физических ресурсов в ситуации встречи 
с барьерами. Учитывая цикличный характер развития 
субъекта труда [5; 6; 15], т.е. человека, ответственно-
го за его результат, можно предположить, что адап-
тационный и активный этапы будут различаться по 
характеру и интенсивности неопределенности, с ко-
торой будет сталкиваться личность. Субъектная лич-
ность в ситуации неопределенности чувствует себя 
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спокойнее, увереннее, чем несубъектная. У субъекта 
развита способность к видению конечного или про-
межуточного результата выполняемой деятельности, 
он достаточно компетентен для того, чтобы решать 
проблемы профессионального самоопределения – 
он готов их решать, так как владеет и профессией и 
знаниями.

В результате размышлений на предмет неопре-
деленности в профессии, можно сделать предвари-
тельные гипотетические выводы: неопределенность 
потенциально содержит как разрушительную, так и 
созидательную силу. Молодых людей следует учить 
конструктивным способам разрешения неопреде-
ленности в профессии, способам преодоления труд-
ностей, при сохранении достоинства, чести, совести. 
Способствовать этому может формирование установ-
ки на осознание собственных возможностей для пре-
одоления неопределенности. Установка, понимается 
нами как предрасположенность (неосознаваемая го-
товность) субъекта к принятию / непринятию тех или 
иных ценностей, предписывающих определенные 
социально принятые способы поведения. Установки 
всегда трех компонентные: они включают когнитив-

ную (мнения и убеждения); аффективную (позитивное 
/ негативное отношение к мнениям и убеждениям) и 
поведенческую (реакция, соответствующая пережи-
ваниям и убеждениям) составляющие. Констатиру-
ем, что раз сформированные установки изменяются 
с большим трудом, прикладываемым не только и не 
столько лицом, желающим сформировать или изме-
нить их, сколько самим субъектом, при наличии осоз-
нанного желания сделать это. Это желание – мотива-
цию достижения успеха можно формировать на ос-
нове познавательной потребности, полагаемой нами 
витальной. 

 Снижению удельного веса случайностей спо-
собствует перевод знаний о неопределенности из 
латентной формы в открытую; высокий уровень науч-
ности профессиональной подготовки позволяет рас-
ширить границы возможного (процитируем К.Левина: 
«нет ничего практичнее хорошей теории» [10]). Не-
определенность обладает потенциалами развития 
только в оптимальном соотношении с определенно-
стью, поэтому в процессе профессиональной подго-
товки следует изучать этот феномен и проводить об-
учающие и коррекционные мероприятия.
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