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Актуальность. Потребность в высоко 
квалифицированных социа льно и 
профессионально зрелых специалис-
тах существовала всегда, но особенно 

насущной она стала в период социально-эконо-
мической блокады Донбасса киевской властью, 
разграбления предприятий, эвакуации специа-
листов различных учреждений и предприятий, 
что обозначило труднопреодолимые препятс-
твия в их восстановлении. Это ставит перед вы-
сшим профессиональным образованием новые 
горизонты развития, новые цели и задания в 
подготовке специалиста современного типа, 
способного не только восстановить экономику 
Донбасса, но и конкурировать на мировом рынке 
труда, в котором особое значение приобретают 
профессионально зрелые взаимоотношения, 
предполагающие неуклонное и последователь-
ное внедрение новых технологических, управ-
ленческих и социальных решений, направленных 
на повышение эффективности труда. Это, безу-
словно, требует использования современных ме-
тодов и принципов педагогической деятельности 
в у чебно-воспитательном процессе высшего 
учебного заведения.

Введение нового понятия «социально-про-
фессиональная зрелость» в практику высшего 
профессионального образования при подготов-
ке специалистов социальной сферы, позволит 
определить, какие конкретно требования к вы-
пускнику вуза как к специалисту современного 
типа следует предъявлять, на чём расставить 
акценты в разные периоды его подготовки, как 
определить задачи его развития на каждом этапе 
его профессиональной деятельности.

Впо лне лог ично, формир ов ание соци-
ально-профессиональной зрелости будущих 
специалистов – один из важнейших факторов 
совершенствования образовательного процесса 
в учебно-воспитательных заведениях, направ-
ленный на качественное развитие профессио-
нально-кадровой сферы вновь образовавшихся 
народных республик Донбасса.

 

Цель: определить сущность понятия «со-
циально-профессиональная зрелость будущих 
специалистов».

Чтобы определить сущность категории со-
циально-профессиональной зрелости будущих 
специалистов, рассмотрим её составляющие: 
зрелость, личностная зрелость, профессиона-
лизм и профессиональная зрелость. Анализ ис-
следований, толкующих различные категории, 
связанные со зрелостью, определяют такие её 
признаки: 

зрелость может проявляться в различных 
аспектах жизнедеятельности личности: в 
виде физической, личностной (на уровне 
общественной), умственной, зрелости труда, 
которые могут не совпадать во времени;
зрелость является эффектом переживаемого 
кризиса идентичности и имеет динамичес-
кую структуру;
она характеризуется наличием определён-
ных чер т личности (ответственнос ти, 
децентрации, глубинности переживаний, 
жизненной философии, толерантности, ав-
тономности, контактности, самопринятия, 
креативности, синергичности);
зрелость является показателем социальной 
компетентности, которая проявляется в 
виде адаптированности, психологической 
гибкости, чёткой направленности и иден-
тичности личности;
психологическая зрелость характеризует 
высокий уровень развития сенсорных, мне-
мических, интеллектуальных и эмоциональ-
но-волевых процессов [1; 2; 3; 4].
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При этом, по интерпретации А. Штепы, 
личностная зрелость – это психологическое 
новообразования зрелого периода жизни чело-
века, возникла как эффект самостоятельно пе-
режитого человеком в зрелом возрасте кризиса 
идентичности, которая представляет собой ди-
намическую личностную структуру. Личностная 
зрелость является одновременно интегральным 
критерием личностного роста и обнаружением 
личностного потенциала человека, то есть её 
жизнестойкости в осуществлении своей жиз-
ненной стратегии. Личностная зрелость харак-
теризуется феноменом самодетерминации и в 
кризисных ситуациях обеспечивает человеку 
возможность выбора моральных ценностей как 
приоритетных [4].

Заметим, что для определения социально-
профессиональной зрелости будущих специа-
листов феномен личностной зрелости должен 
соответствовать возрасту человека лишь услов-
но, взяв за основу это соответствие как норму, 
поскольку такой феномен, как вундеркинды, 
для того, чтобы успешно учиться, возглавлять 
научные проекты и даже лаборатории ограни-
чиваются социальной зрелостью, своими интел-
лектуальными способностями, что, очевидно, 
влияет на профессиональную зрелость, которая 
значительно опережает их возраст.

Итак, как оказывается, соотнесение возрас-
тных особенностей (сформированных качеств, 
обусловленных возрастными особенностями) 
с социальными (статус студента) и професси-
ональными (статическими и динамическими 
феноменами, которые проявляются на менталь-
ном, эмоциональном и поведенческом уровнях) 
особенностями позволяет у тверждать, что 
социально-профессиональная зрелость не обя-
зательно наступает в зрелом возрасте, но имеет 
обязательное соответствие психологических 
компонентов заданной деятельности, социаль-
ному статусу и требованиям профессиональной 
(учебной) деятельности. Возможны случаи, когда 
профессиональная зрелость имеет признаки 
социальной зрелости и опережает заданные 
возрастные. Конечно, основным качеством лич-
ности в понятии социально-профессиональная 
зрелость является профессионализм. Понятие 
профессионализма в науке отождествляют с 

понятиями «мастерство» и «профессиональная 
зрелость» [5].

Традиционно понятие «профессионализм» 
имеет два значения: 

1) формирование личности будущих специ-
алистов: развитие личности средствами коррек-
ционно-воспитательного влияния (Белуха Т. И., 
Иваненко Б.Б.), формирование гуманистичес-
кой направленности будущего специалиста 
(Данилова Т.М.), самоактуализации личности 
специалиста (Мова Л.В.), мотивацию достижения 
(Шумакова Л.П.); личностные качества: индиви-
дуально-психологические особенности памяти 
(Бандурка И.В.), интеллектуальная готовность 
(Бадалова М.В.), мотивационная готовность 
(Дмитренко-Карабин Х.М.), эмоциональные и по-
веденческие составляющие личностных качеств 
(Наумчик Н.В.);

2)  формирование профессионально важ-
ных свойств: профессиональное отношение к 
клиенту (Верный Ж.П.), коммуникативная ком-
петентность (Завиниченко Н.Б.), саморегуляция 
мышления (Повьякель Н.И.), свойство фасили-
таторных воздействий (Кондрашихина А. О.), 
профессиональная позиция (Подолянюк А.Л.), 
профессиональное сознание (Самойлова А.Г., 
Шевченко Н.Ф.), коммуникативная способность 
(Федотюк Т.И.) и др.;

3)  условия профессионализации будущих 
специалистов: условия эффективной профес-
сиональной адаптации будущих специалистов 
(Бондаренко И.Г., Скрипко Л.В.), профессио-
нальной подготовки будущих специалистов 
(Игнатович А.М.), психологические факторы 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов (Кирилюк О.М.), профессиональ-
ная пригодность (Сургунд Н.А.) и готовность 
(Черепахина А. А.) и др.

Анализируя категорию профессионализма 
в социально-профессиональной деятельности, 
определим характеристики этого понятия [7]: 

существуют природные склонности к фор-
мированию профессионализма в той или 
иной деятельности (профессиональные 
задатки);
профессионализм предполагает наличие 
специальных знаний, умений и специальных 
свойств личности;
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формирование профессионализма (профес-
сионализация) невозможно без личностного 
роста; 
в этом процессе, который имеет ряд после-
довательных этапов, развивается познава-
тельная, мотивационная и эмоциональная 
сферы, формируются личностные качества 
и свойства;
на каждом из этапов профессионализации 
происходит процесс адаптации к новым ус-
ловиям деятельности;
основным механизмом формирования про-
фессионализма является способность к са-
моразвитию и самоактуализации;
профессионализм состоит из операционного 
и мотивационного компонентов.
Из этого вытекает, что профессиональная 

зрелость – это сформированность регулятивных 
механизмов профессионализации и регуляции 
конкретной профессиональной деятельности. 
Она оценивается уровнем сформированности 
механизмов планирования деятельности, про-
граммирования действий, оценки результатов 
и их коррекции, которые также являются кри-
териями социально-профессиональной зрелости 
специалистов [8, с. 7283].

В ходе исследования оказалось, что про-
фессиональная зрелость является мало изу-
ченной категорией. Только некоторые учёные 
обращают внимание на это понятие (Дж. Сьюпер, 
Ю.П. Поваренков, В.В. Третьяченко, А.Г. Фонарёв 
и др.).  Интересной предс тавляется мысль 
Ю.П. Поваренкова, который считает, что профес-
сиональная зрелость служит свидетельством 
способностей человека находить оптимальные 
соотношения между социальными и индивиду-
альными требованиями, способностей к самоде-
терминации и профессионального развития [9]. 
Это определение является основой для нашего 
понимания категории социально-профессио-
нальной зрелости будущих специалистов. Но 
отметим, что несмотря на такое глубокое пони-
мание феномена профессиональной зрелости 
с учётом его индивидуального и социального 
контекстов (личностных качеств и профессио-
нальной среды), Ю.П. Поваренков не соотносит 
это понятие с этапами профессионального ста-
новления личности, что, на наш взгляд, невоз-
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можно, поскольку каждый этап соответствует 
определённому уровню профессиональной зре-
лости личности.

Учёные по-разном у выделяют возраст-
ные периоды становления профессионализма. 
Например, Дж. Сьюпер определил такие этапы 
возрастных особенностей его развития:

1. Рост: развитие интересов, способностей 
(0–14 лет).

2. Исследования: апробация своих сил 
(14–25 лет).

3. Утверждение: профессиональное образо-
вание и утверждения своих позиций в обществе 
(25–44 года).

4. Поддержание созданного устойчивого 
профессионального положения (45–64 года).

5. Усталость: уменьшение профессиональ-
ной активности (65 лет) [10, с. 78].

Н а ш е м у  п о н и м а н и ю  б л и ж е  м н е н и е 
Е.А. Климова, который, на наш взгляд, делает 
очень важное обобщение-открытие: существуют 
стадии развития человека как субъекта труда, 
которые не всегда связаны с возрастом:

1. Предигровая стадия (до 4 лет − освоение 
функций восприятия, которые становятся осно-
вой для дальнейшего развития).

2. Игра (от 5 до 8 лет − овладение «основны-
ми смыслами» деятельности).

3. Овла дения у чебной деятельнос тью 
(8–12 лет − развитие функций самоконтроля, 
самоанализа и планирования деятельности).

5. Стадия адаптировать (от 17 до 20 лет − 
профессиональная подготовка по выбранной 
специальности).

6. Стадия адаптации (от 20 до 23 лет − на-
чало активной профессиональной деятельности, 
конкретизация карьерных притязаний).

7. Стадия интернала (от 23 до 26 лет − спо-
собность стабильно работать на профессиональ-
ном уровне).

8. Мастер (лучший профессионал среди 
обычных хороших).

9. Авторитет (лучшей среди мастеров, пе-
реоценка профессиональных ценностей).

Педагогика
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10. Наставник (профессионал, который спо-
собен передать свой лучший опыт ученикам) [10, 
с. 186].

Рассматривая социально-профессиональную 
зрелость на стадии обучения в вузе, обратим вни-
мание на следующие этапы профессионального 
становления:

1. Возникновение и формирование профес-
сиональных намерений под влиянием общего 
развития, первоначальной ориентировки и 
приобщения к различным сферам труда в об-
щей школе. Существуют объективные и субъ-
ективные аспекты выбора профессии, которые 
составляют мотивацию этого выбора (социаль-
но-экономический, познавательный, индиви-
дуально-личностный компоненты). Собственно 
профессиональное обучение − целенаправленная 
подготовка к профессиональной деятельности.

2. Процесс вхождения в профессию, харак-
теризующийся активным её овладением и на-
хождением своего места в коллективе требует 
умения соотносить специализированные знания 
к целостным жизненным явлениям в рамках 
практической работы психологов.

Полная или частичная реализация личности 
в самостоятельном профессиональном труде [5, 
с. 11].

Понимание особенностей этапов станов-
ления профессиональной деятельности очень 
важно потом у, что каж дый из этих этапов 
характеризуется определённой направленнос-
тью на ту или иную деятельность и позволяет 
рассматривать этот процесс как целостную 
систему развития личностных качеств, знаний 
и навыков. В. Татенко говорит: «На каждом этапе 
развития человека мир его психики имеет свою 
сущностную специфику, свою особенность твор-
ческого синтезирования, в результате чего также 
формируется субъектный опыт психической 
жизни» [11, с. 313].

М.Ю. Варб ан по э том у повод у пишет: 
«Динамика, характер течения и психологические 
особенности профессионального становления 
на разных возрастных этапах определяются 
сформированностью свойств и качеств личности 
(профессиональным потенциалом), активностью 
в профессионализации, а также конкретными 
профессиональными достижениями (продукта-

ми и результатами творчества, этапам карьеры, 
статусными характеристиками» [12]. В этом 
процессе существует закономерность – наличие 
кризиса перед переходом на новый этап разви-
тия. Этот кризис может иметь более или менее 
выраженную эмоциональную окрашенность, но 
выход из кризиса всегда предполагает самоопре-
деление (в данном случае – выбор профессии).

Анализируя теоретико-методологические 
основы понятия «социально-профессиональная 
зрелость», дадим ему научное определение. 

Социально-профессиональная зрелость − это 
наличие таких психологических новообразований, 
которые формируются в процессе профессио-
нализации, профессиональной деятельности на 
протяжении всей жизни и проявляются в социаль-
ной среде соответственно с профессиональными 
характеристиками и статусом. 

Как социально-психологическая катего-
рия социально-профессиональная зрелость 
существует на ментальном, эмоциональном и 
поведенческом уровнях, имеет статистические 
(сформированы), динамические (формируемые), 
и процессуальные критерии.

Проанализировав категории профессиона-
лизма, профессиональной зрелости и зрелости 
вообще, мы видим, что они имеют похожие 
признаки, дополняют друг друга, образуя поня-
тие «социально-профессиональная зрелость». 
Будучи составной частью профессионализма, 
социально-профессиональная зрелость будущих 
специалистов имеет как признаки профессио-
нализма, так и профессиональной и социаль-
ной зрелости. Заметим, что профессионализм 
является показателем профессиональной и 
социальной зрелости личности, а социальная и 
профессиональная зрелость предполагает раз-
витие профессионализма. То есть оказывается, 
что социально-профессиональная зрелость – это 
внутреннее образование, которое соответствует 
признакам всех этих категорий и объединяет их 
в своем значении.

Одновременно, социально-профессиональ-
ная зрелость, соединенная с личностной зрелос-
тью, что возникает во взрослом периоде жизни 
человека благодаря процессу профессионали-
зации, является саморазвивающей системой, 
что способствует достижению профессиона-
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лизма (мастерства), успеха в профессиональной 
деятельности.

Следовательно, всё большее значение при-
обретает проблема подготовки специалистов в 
различных отраслях производства, образования 
и науки. Достижению успехов в осуществлении 
экономических и социальных реформ способс-
твует развитие социально-профессиональной 
зрелости будущих специалистов, а также фун-
даментальная подготовка специалистов в этом 
направлении. Особого внимания заслуживает 
формирование социально-профессиональной 

зрелости как специальное образование, которое 
направлено на обеспечение профессиональной 
самореализации личности, повышение соци-
альной значимости и престижа знаний, роста 
профессионального мастерства, повышения 
конкурентоспособности в условиях рыночной 
экономики.

Перспективу данной проблемы мы видим в 
раскрытии сущности процесса формирования 
социально-профессиональной зрелости будущих 
специалистов социальной направленности в ус-
ловиях высшего учебного заведения.
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