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    ыпускники вузов, а также те, кто нахо-

дится на этапе первичной профессионализа-
ции, испытывают трудности, связанные с про-
фессиональной самореализацией. Так, из об-
щего числа выпускников высших учебных за-
ведений России 2010–2015 гг. (10 726,3 тыс. 
чел.) трудоустроены 88,9%, при том, что не 

по полученной профессии – 34 % (3 270,9 тыс. 
чел.) [1]. Выбор профессии, как и в целом 
профессиональное самоопределение, – тот про-
цесс, который может продолжаться и после 
окончания среднего специального или высше-
го учебного заведения.  

Изучением профессионального самоопре-
деления занимались Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмо-
лов, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Е. А. Кли- 
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мов, Э. Ф. Зеер, Н. С. Пряжников и др. [4, с. 23; 

8, с. 44; 10, с. 145]. Большинство исследовате-
лей отмечают как первоначальный выбор про-

фессии, то есть когда человек входит в про-

фессию впервые, так и повторное профессио-
нальное самоопределение. Повторный выбор 

профессии может означать как переход в иную 

или смежную область деятельности, так и уход 
из профессии окончательно. Профессиональ-

ное самоопределение личности, по мнению 

И. В. Гусевой, связано с реализацией принято-
го решения, потому что в ситуации выбора от-

ветственность возлагается на личность, а не 

на окружение или посторонние факторы из-
вне [3, с. 80]. Развитие таких волевых качеств, 

как целеустремленность, настойчивость, ини-

циативность и другие, делают процесс профес-
сионального самоопределения более обосно-

ванным и осмысленным. Схожие взгляды наб-

людаются у Г. И. Гороховой, которая говорит 

о том, что развитие карьеры будет зависеть от 
будущего специалиста, а именно его актив-

ности, требовательности, профессионального 

самосознания, потребности в самореализации 
и раскрытии творческого потенциала [2, с. 13]. 

Готовность реализовать себя исходит из внут-

ренней цели, воли и мотивации человека, а так-
же от определенных ожиданий. Так, Е. А. Коль-

цова рассматривает в своем исследовании 

карьерные ориентации, которые предложил 
Э. Г. Шейн: техническая компетентность, ор-

ганизаторская компетентность, автономия, ста-

бильность и др. [7, с. 61; 15]. Данные ожида-
ния наполняют профессиональную деятель-

ность содержанием и отражают потребности 

личности, которые позволяют в полной мере 
раскрыть собственное «Я» посредствам твор-

ческой самореализации. 

Творчество – это культурный и социаль-
ный процесс, который возникает внутри со-

циальных пространств, которые соединяются 

друг с другом, то есть выстраиваются контак-
ты между различными культурами, националь-

ностями [14, с. 97–98; 11, с. 206–207]. Выра-

жение не только индивидуальности, но и опы-
та предшествующих поколений в произведе-

ниях искусства становится стимулом для объе-

динения культурных и профессиональных со-

обществ, которые способствуют сохранению 
целостности как отдельной личности, так и об-

щества в целом. Находясь внутри профессио-

нального сообщества, творческая личность вы-
нуждена доказывать свою значимость, обос-

новывать идеи и тщательно разрабатывать 

проекты. Создание атмосферы сотрудничества 
в коллективе позволяет расширять социаль-

ные контакты, что является необходимым ус-

ловием при продвижении творчества и самой 
личности художника [12, с. 136]. Например, 

И. П. Попова говорит о том, что художникам 

присуще менять виды профессиональной дея-
тельности, но при этом сохранять чувство при-

надлежности к конкретной группе профессио-

налов, которая окажется для них референтной в 
данный момент времени [9, с. 94]. 

Несмотря на то, что профессиональ-

ная идентичность значима для художни-

ков, В. В. Карпова и Л. А. Дикая выяснили, 
что творческие личности предпочитают пог-

ружаться в собственные переживания и уеди-

няться, чтобы справиться с проблемами само-
стоятельно [5, с. 75–85]. Вследствие этого ху-

дожники сталкиваются с различными проти-

воречиями в профессиональной деятельности, 
что становится триггером к смене профессии 

как таковой. Например, Б. Якобсен выделил 

жизненные (экзистенциальные) дилеммы, где 
выбор осуществляется между построением 

личной жизни и построением карьеры [13, 

с. 100]. Соблюдение баланса может осилить 
не каждый человек, так как требуется затра-

чивать больше времени и ресурсов, обладать 

широким спектром знаний, чтобы одна сфера 
не перекрывала другую. 

И. А. Каташев, В. В. Линьков в своей ста-

тье уделяют внимание моральным дилеммам, 
которые описал в свое время Л. Кольберг [6, 

с. 197]. Каждый этап морального развития 

предполагает прохождение стадий, формирую-
щих правильность принятия решений и совер-

шения поступков. Данные стадии морального 

развития личности показывают возрастание 
самостоятельности и независимости при вы-

несении суждений, а также умение находить 
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способ решения дилеммы наиболее выгодно 

как для себя, так и для социума в целом. Ис-
ходя из этого, мы приходим к выводу о том, 

что художники находятся на некой грани, пред-

полагающей постоянный моральный выбор, 
что, в свою очередь, говорит о подверженно-

сти художников прохождению кризисов. Ху-

дожникам, возможно, следует быть готовыми 
к преодолению проблемных моментов, так как 

данная творческая профессия предполагает по-

стижение смысла жизни и ориентацию на мо-
ральные и ценностные устои общества. 

Наряду с экзистенциальными и моральны-

ми дилеммами, творческие специалисты стал-
киваются и с профессиональными противоре-

чиями. Художники, проходя этапы профессио-

нализации, сталкиваются с дилеммами, кото-
рые связаны с потребностью совершить вы-

бор в отношении профессионального будуще-

го. Подобная стадия творческого становления 

личности приобретает характер кризиса, кото-
рый нарушает равновесие в устойчивой ситуа-

ции профессионального развития художника. 

В ходе профессионализации художник выс-
траивает систему ценностей, которая может 

влиять на его творчество, содержательные ас-

пекты деятельности, а также выступать ориен-
тиром при оценивании окружающей действи-

тельности. Следовательно, цель исследования 

состоит в том, чтобы выявить типичные про-
фессиональные дилеммы художников при пов-

торном профессиональном самоопределении. 

Гипотеза исследования заключается в том, что 
профессиональные дилеммы художников при 

повторном самоопределении отличаются от ди-

лемм, решаемых представителями других про-
фессий. 

Участниками исследования выступили 64 

человека в возрасте от 23 до 35 лет: художни-
ки (n = 34) и инженеры (n = 30), получившие 

профильное образование в высших или сред-

них специальных учебных заведениях. Отбор 
участников исследования осуществлялся сле-

дующим образом: для экспериментальной вы-

борки (художники) нами выбирались специа-
листы, получившие профильное образование – 

художественное. Так, в исследовании приня-

ли участие художники-живописцы, художни-

ки-иконописцы, художники-графики, худож-
ники-иллюстраторы и другие из г. Тюмени, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Крас-

нодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону и т. д. 
Обоснованием выборки служило профильное 

образование, поэтому стоит отметить учебные 

заведения, где обучались художники: Тюмен-
ский государственный институт культуры, 

Московский архитектурный институт, Всерос-

сийский государственный институт кинема-
тографии им. С. А. Герасимова, Санкт-Петер-

бургская государственная академия художеств 

им. И. Е. Репина и т. д. 
Для контрольной выборки (инженеры) бы-

ли отобраны специалисты, получившие про-

фильное образование – техническое. В иссле-
довании приняли участие инженеры-техноло-

ги, инженеры-строители, инженеры-металло-

физики, инженеры-гидрогеологи и другие из 

г. Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Калининграда, Астраха-

ни и т. д. Также необходимо отметить профиль-

ные учебные заведения, где прошли обучение 
инженеры: Тюменский государственный ин-

дустриальный университет, Уральский феде-

ральный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет и т. д. 

Исследование проходило в 2 этапа, в свя-

зи с этим применялись следующие методы ис-
следования: 

На 1 этапе для определения списка профес-

сиональных дилемм нами использовалась ра-
бота в фокус-группах, в которые вошли пред-

ставители творческой (художники) и техниче-

ской (инженеры) профессий. Нами проведено 
структурированное интервью в фокус-груп-

пах, в ходе которого выделены противоречия 

и составлен банк из 31 профессиональной ди-
леммы. 

На 2 этапе исследования для выявления 

типичных профессиональных дилемм нами 
разработана авторская анкета «Профессиональ-

ная дилемма». Опрос включает список из 31 

дилеммы, который сформирован нами в банк 
на 1 этапе исследования. Противоречия (про-

фессиональные дилеммы) между двумя аль-



 

 94 

тернативными решениями содержат в себе 

противоположные полюса (табл. 1). 
Таблица 1 

Полюса профессиональных дилемм 

Положительный 

полюс 

Отрицательный 

полюс 

Саморазвитие: 
повышение 
квалификации 
(продолжение 

обучения) 

Материальное благо-
получие: не 
повышать 
квалификацию,       

так как можно 
заработать в других 
сферах деятельности 

Наличие гарантий: 

пойти туда,                          
где гарантированно 
возьмут, и опыт                  
не требуется                          
(но не хочу) 

Отсутствие гарантий: 

добиваться места,          
где я хочу работать 
(но не принимают                  
в связи с недостатком 
опыта) 

Профессиональная 
мобильность: пробо-
вать совместить выб-
ранную профессию             
с чем-то еще 

Консерватизм: 
оставаться в рамках 
одной профессии 

Самореализация: за-
ниматься творчеством 
в свое удовольствие                
в соответствии              
со своими представле-

ниями о том, как это 
важно для себя 

Престижность: 
попытки соответ-
ствовать в профес-
сиональном смысле 
ожиданиям и советам 

преподавателей, 
родителей, друзей, 
коллег, знакомых 

Творчество в рамках 

авторского стиля: 
выбор тематики для 
работы 

Работа на заказчика  

и т. д. 

На данном этапе испытуемые заполняли 

анкету, отмечая актуальные дилеммы, после 
чего для каждого из них сформировался ин-
дивидуальный список профессиональных ди-

лемм. 
Обработка данных, полученных при по-

мощи опроса «Профессиональная дилемма», 
осуществлялась методом частотного анализа. 

Данный анализ включает следующие этапы: 
– получение индивидуальных матриц дан-

ных (количество выбранных профессиональ-

ных дилемм); 
– получение общей матрицы данных (све-

дение данных); 

– систематизация данных (ранжирование 
выбранных профессиональных дилемм); 

– интерпретация полученных данных. 
Нами использован авторский опрос «Про-

фессиональная дилемма» для выявления ти-
пичных профессиональных дилемм предста-

вителей творческой и технической профессий. 
Результаты выстроены в четкой иерархии со-
гласно обработки данных методом частотного 
анализа и представлены в таблице 2 и таблице 3. 

Таблица 2 

Типичные профессиональные дилеммы 
художников 

№ Профессиональные дилеммы 
Кол-

во 

1 Выбор направления в рамках 
профессии 

26 

2 Иметь свободный график или 
иметь строгий график работы 

26 

3 Посвятить себя искусству                   

или просто зарабатывать на том, 
что пользуется спросом 

24 

4 Оставаться в привычной 
деятельности и реализовываться  

в ней или пробовать совершенно 
иное (то есть работать                        
по специальности или работать                 
не по специальности) 

23 

5 Выбор тематики для работы 23 

6 Оставаться в рамках одной 
профессии или пробовать 
совместить выбранную 
профессию с чем-то еще 

23 

7-
28 

… … 

29 Выбор места работы по 
престижности организации: давно 
на рынке, лидер сегмента или 
недавно на рынке труда, молодая, 
но перспективная компания 

6 

30 Научная деятельность или 
практическая деятельность 

5 

31 Следование за семейными 
традициями (профессиональные 
династии: выбор одной 
профессии, одного учебного 
заведения, одного места работы 
или продолжение семейного 
бизнеса) или следование                     

за собственными предпочтениями 
(интересами, мечтой, призванием) 

5 
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В процессе интервью были выявлены ти-

пичные дилеммы художников и их специфи-
чное наполнение (таблица 2): профессиональ-

ная дилемма, которая предполагает «выбор на-

правления в рамках профессии» и подразуме-
вает, что художники либо сохраняют свой ав-

торский стиль, стараются выразить себя через 

искусство, работают сообразно своим предпо-
чтениям, удовлетворяют собственные амби-

ции, либо ориентируются на вкусы потенциаль-

ной целевой аудитории, то есть работают на за-
казчика и создают то, что пользуется спросом 

у большинства. Стоит отметить, что возникает 

борьба между такими карьерными ожидания-
ми, как вызов (возможность быть востребо-

ванным) и служение обществу. Закономерным 

здесь является то, что большинство художни-
ков стараются вкладывать в произведения 

искусства свои мысли, эмоции и чувства, то 

есть стараются передавать культурные ценно-

сти через творчество и сохранить индивидуаль-
ность, но становятся заложниками своей целе-

вой аудитории. Художникам может не нра-

вится то, что предпочитает аудитория, но здесь 
появляется возможность для материального 

обеспечения (узнаваемость бренда, окупаемость 

материалов), однако вместе с этим возникает 
риск утраты профессиональной идентичности и 

авторского стиля. 

Следующей по приоритетности является 
профессиональная дилемма – «иметь свобод-

ный график или иметь строгий график работы». 

Данное противоречие может быть присуще не 
только художникам, но и представителям дру-

гих профессий. Однако для художников все 

же более актуально в силу того, что у творче-
ских личностей может повыситься продуктив-

ность, а также появится больше ресурсов для 

самовыражения, так как перед ними не будет 
условных ограничений и рамок. Подобная ди-

лемма включает в себя карьерное ожидание, 

связанное с автономностью, то есть возмож-
ностью быть свободным, не обремененным 

правилами и обстоятельствами и быть зависи-

мым от дедлайнов и условий, которые предъя-
вляют окружающие. Также эта дилемма тесно 

связана с предыдущей, потому что обе выра-

жают то, что художники видят свое развитие, 

прежде всего, независимым и свободным с 
тем, чтобы направить дальнейшее построение 

профессионального пути на выражение себя 

как автора. 
В профессиональной дилемме «посвятить 

себя искусству или просто зарабатывать на 

том, что пользуется спросом», как и в первой 
дилемме по значимости для художников, ос-

новным является то, что художники выбирают 

между удовлетворением собственных амбиций 
и самовыражением, включенностью в профес-

сиональное сообщество, и между материаль-

ным благополучием, то есть между духовны-
ми и материальными ценностями. Также вы-

бор совершается между нестабильностью, не-

предсказуемостью и стабильностью, гарантия-
ми, что также является одним из карьерных 

ожиданий художника. Опасность заключает-

ся в том, что необходимо тонко чувствовать 

своего зрителя, но при этом не забывать об 
индивидуальности из-за чего может повысить-

ся тревожность (нестабильность), но в то же 

время художника может поглотить рутина и, 
как следствие – депрессия (стабильность). 

Типичные профессиональные дилеммы, 

выбранные инженерами, не несут в себе специ-
фики данной профессии, но подтверждают то, 

что специалисты на этапе первичной профес-

сионализации могут столкнуться с трудностя-
ми в профессиональной самореализации (таб-

лица 3). Вследствие этого могут совершать пов-

торный выбор профессии, как отраженно в ди-
лемме «оставаться в привычной деятельности 

и реализовываться в ней или пробовать совер-

шенно иное (то есть работать по специально-
сти или работать не по специальности)». В дан-

ном случае дилемма включает такие полюса, 

как стабильность, гарантии, консерватизм и не-
стабильность, непредсказуемость, саморазви-

тие. Примечательно, что данная дилемма ху-

дожниками выбирается довольно часто (23), 
то есть представители творческой профессии 

также подвержены риску выхода из профес-

сии и поиска себя в другой деятельности. Про-
фессиональная дилемма «выбор тематики для 

работы» схожа с ведущей дилеммой художни- 
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Таблица 3 
Типичные профессиональные                   

дилеммы инженеров 

№ Профессиональные дилеммы 
Кол-

во 

1 Оставаться на рабочем месте 
или уволиться 

25 

2 Оставаться в привычной 
деятельности и реализовываться 
в ней или пробовать совершенно 
иное (то есть работать                           
по специальности или работать 
не по специальности) 

21 

3 Выбор тематики для работы 21 

4 Оставаться в рамках одной 
профессии или пробовать 
совместить выбранную 
профессию с чем-то еще 

20 

5 Интересно сразу несколько дел  
в конкретной сфере, 
варьирование времени  между 
ними (при условии,  что он по-
лучаются одинаково хорошо) 
или сосредоточение на одном 
деле в конкретной сфере 
(посвящение всего времени 
только одной деятельности) 

20 

6-
28 

… … 

29 Следование за семейными 
традициями (профессиональные 
династии: выбор одной профес-
сии, одного учебного заведения, 
одного места работы или про-
должение семейного бизнеса) 
или следование за собствен-
ными предпочтениями (интере-
сами, мечтой, призванием) 

6 

30 Выражение индивидуального 
своеобразия вразрез с модой                   
или следование за модой, 
предпочтением большинства 

5 

31 Использование искусства                       
как рычага давления          
(художник-рупор)                                  
или сокрытие актуальных 
социально-общественные 
проблем 

4 

ков (выбор направления в рамках профессии), 
которая предполагает либо работу на заказчи-

ка, либо работу, предполагающую выражение 

своего внутреннего творческого потенциала. 

Стоит отметить, что существуют дилем-

мы, находящиеся за пределами значимости, 
как у художников, так и инженеров. Для ху-

дожников такими дилеммами стали те, кото-

рые присущи и представителям других профес-
сий, то есть не несут особенностей творческой 

составляющей профессии «художник»: 

– «выбор места работы по престижности 
организации: давно на рынке, лидер сегмента 

или недавно на рынке труда, молодая, но пер-

спективная компания» – у художников в при-
оритете творческая самореализация, стремле-

ние к прекрасному (что является высшей цен-

ностью искусства), а не стереотипные представ-
ления общества о престижности и стабильно-

сти в построении своего профессионального 

пути. 
– «научная деятельность или практическая 

деятельность» – одной из особенностей про-

фессии «художник» является то, что их дея-

тельность носит практико-ориентированный 
характер, направленный на создание культур-

ных продуктов. 

– «следование за семейными традициями 
(профессиональные династии: выбор одной 

профессии, одного учебного заведения, одно-

го места работы или продолжение семейного 
бизнеса) или следование за собственными  

предпочтениями (интересами, мечтой, призва-

нием)» – художники начинают свой путь с дет-
ства (зачастую, первое образование получают 

в школах искусств или художественных шко-

лах), то есть профессиональное самосознание 
формируется довольно рано. Художники нахо-

дят подтверждение своего таланта через под-

держку семьи (значимого окружения) и приз-
нание преподавателей, поэтому у них не воз-

никает сомнений при выборе творческого пути. 

Для инженеров следующие дилеммы име-
ют меньшее значение: 

– «следование за семейными традициями 

(профессиональные династии: выбор одной 
профессии, одного учебного заведения, одного 

места работы или продолжение семейного биз-

неса) или следование за собственными пред-
почтениями (интересами, мечтой, призва-

нием)» – инженеры имеют способности к ана-



 

 97 

литике, естественным наукам, которые прояв-

ляются в детстве (как и у художников – твор-
ческий талант), поэтому они выбирают профес-

сии из сферы «человек-техника». 

– «выражение индивидуального своеоб-
разия вразрез с модой или следование за мо-
дой, предпочтением большинства», а также 
«использование искусства как рычага давле-
ния (художник-рупор) или сокрытие актуаль-
ных социально-общественных проблем». Дан-
ные дилеммы являются специфичными для 
художников в рамках их профессиональной 
деятельности. Соответственно, эти противо-
речия не являются актуальными и типичны-
ми для инженеров. 

Заслуживает внимания тот факт, что про-
фессиональная дилемма «следование за семей-
ными традициями (профессиональные дина-
стии: выбор одной профессии, одного учебно-
го заведения, одного места работы или продол-
жение семейного бизнеса) или следование за 
собственными предпочтениями (интересами, 
мечтой, призванием)» находится в нижней ча-
сти иерархии как у художников, так и инже-
неров. 

Из вышесказанного следует, что гипотеза 
исследования о том, что профессиональные ди-
леммы художников при повторном самооп-
ределении отличаются от дилемм, решаемых 
представителями других профессий, нашла 
свое подтверждение. 

Профессиональные дилеммы художников 
при повторном выборе профессии отлича-
ются от противоречий, решаемых представите-
лями других профессий. Типичные профессио-
нальные дилеммы художников наделены осо-
бенностями данной творческой профессии и 
включают их карьерные ожидания: автоном-
ность, вызов и служение, так как художники 
вынуждены заниматься укреплением своего 
«Я» в профессии. В связи с этим основными 
полюсами противоречий художников явля-
ются сохранение своего авторского стиля, удов-
летворение собственных амбиций и материаль-
ное благополучие, ориентация на предпочте-
ния целевой аудитории (заказчика). 

Наличие дилемм говорит о том, что опи-
санные в них альтернативы остаются актуаль-

ными в равной степени. Для художников (как 
и для представителей других профессий) не 
ясен инструмент разрешения выявленных ди-
лемм. Данное положение определяет диском-
форт в повторной профессионализации. Реше-
ние дилемм затрагивает множество ресурсов 
разного рода: финансовых, временных. Дилем-
мы влияют на эмоциональные состояния мо-
лодых специалистов, их самоотношение. Соз-
дание подобного инструмента, или обсужде-
ние вопросов, определяющих дилемму – все 
это может существенно повлиять на втори-
чную профессионализацию молодых специа-
листов. 

АННОТАЦИЯ 
Начинающие специалисты по окончании 

обучения сталкиваются с необходимостью пов-
торно совершать выбор профессии: им прихо-
дится делать выбор варианта дальнейшей про-
фессионализации или, что более парадоксаль-
но, менять сферу деятельности по разным со-
ображениям. В большинстве случаев подоб-
ное решение связано с трудностью найти ра-
боту по специальности. Особенно остро этот 
вопрос стоит перед представителями творче-
ских профессий. Художники предпочитают 
уединение и погружение в собственные пере-
живания. Они начинают сомневаться в себе, 
творчестве, разочаровываются в достигнутых 
результатах. Профессиональные дилеммы от-
ражают их сомнения, которые они стараются 
преодолеть самостоятельно, и которые не об-
наруживали себя в период обучения. Отсюда 
следует цель исследования: выявить типичные 
профессиональные дилеммы художников при 
повторном профессиональном самоопределе-
нии. В ходе проведенного исследования выяс-
нено, что противоречия художников при пов-
торном профессиональном самоопределении 
отличаются от дилемм, решаемых представи-
телями других профессий, так как являются 
специфичными для специалистов данных про-
фессиональных областей. 

Ключевые слова: профессиональные ди-
леммы, профессиональное самоопределение, 
художники, профессия, карьерные ожидания. 

SUMMARY 
Novice specialists upon graduation are faced 

with the need to re-choose a profession: they ha-
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ve to choose the option of further professiona-
lization or, more paradoxically, change the field 
of activity for various reasons. In most cases, 
such a decision is associated with the difficulty 
of finding a job in the specialty. This issue is 
especially acute in creative professions. Artists 
prefer solitude and immersion in their own 
experiences. They begin to doubt themselves, 
creativity, are disappointed in the results achie-
ved. Professional dilemmas reflect their doubts, 
which they try to overcome on their own, and 
which did not reveal themselves during the tra-
ining period. Hence follows the purpose of the 
study: to identify the typical professional dilem-
mas of artists during repeated professional self-
determination. In the course of the study, it was 
found that the contradictions of artists during re-
peated professional self-determination differ from 
the dilemmas solved by representatives of other 
professions, since they are specific to specialists 
in these professional fields. 

Key words: professional dilemmas, profess-
sional self-determination, artists, profession, ca-
reer expectations. 
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