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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Выпускники вузов, а также те, кто находится на этапе 

первичной профессионализации испытывают трудности, связанные с их 

профессиональной самореализацией. Так, из общего числа выпускников 

высших учебных заведений России 2010-2015 гг. (10726,3 тыс. чел.) 

трудоустроены 88,9%, при том, что не по полученной профессии 34% (3270,9 

тыс. чел.) [Анализ положения выпускников с высшим и средним 

профессиональным образованием на рынке труда в России]. Начинающие 

специалисты вынуждены совершать повторный выбор профессии, который 

может предполагать, как уход из прежней сферы деятельности и поиск себя в 

новом направлении, так и реализацию своих возможностей в привычной 

деятельности. Такие противоречия или профессиональные дилеммы 

провоцируют сомнения в творчестве и собственной индивидуальности, 

разочарование в достигнутых результатах и неудовлетворенность собой. 

Возникающие противоречия или противоположные полюса, из которых состоит 

профессиональная дилемма, с одной стороны, предлагают художнику иной 

способ видения и, как следствие, новый путь решения ситуации. С другой 

стороны, становятся непреодолимыми препятствиями, с которыми он не в 

состоянии совладать самостоятельно.  

Отсюда, проблемой является то, что широкий спектр научных 

исследований направлен на изучение особенностей профессионального 

становления, самоопределения, идентичности представителей гуманитарных и 

технических профессий, но почти не принимаются во внимание затруднения, с 

которыми сталкиваются специалисты творческой сферы. Художники находятся 

во власти поступков, которые носят аффективный характер, из-за чего они 

пользуются бытовыми стратегиями поведения. В таком случае, художники, 

сталкиваясь с профессиональными дилеммами, вынуждены искать решение, 

опираясь на собственные знания и умения и опыт окружения, но не 
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разработанные научным сообществом стратегии совладения с трудностями, 

возникающими в профессиональной сфере. 

Степень разработанности проблемы. Изучением особенностей 

профессионального самоопределения и профессионализации занимались И. В. 

Гусева, Г. И. Горохова, Н. С. Пряжников, Е. С. Вакарев и др. В основе их 

исследований – выбор профессии, влияние развития волевых качеств на 

профессиональное самоопределение личности и общие представления о 

профессии (ее образ). Выбор творческого жизненного пути и решение 

противоречий рассматривали И. В. Сивова, Н. В. Маркина, К. Г. Шаврина, М. 

А. Рушина, А. Е. Ильиных, Н. В. Асанова и др.  

Исследованием ценностно-смысловых аспектов творческой личности 

занимался А. Г. Здравомыслов. Изучением карьерных ожиданий – Э. Г. Шейн и 

особенностей мотивов творческой деятельности – Е. П. Ильин. Вопросы, 

определяющие выбор пути профессионализации изучены рядом авторов: А. А. 

Шатохин, Н. С. Авдонина, Ю.Ю. Стрельникова, С. В. Емельянова, И. П. Попова 

и др.  

Объектом исследования является профессионализация художника. 

Предметом исследования являются профессиональные дилеммы 

художника. 

Цель исследования: выявить типичные профессиональные дилеммы 

художников и факторы, определяющие их разрешение при первоначальном и 

повторном профессиональном самоопределении. 

Задачи исследования:   

1. Рассмотреть профессионализацию художников как 

психологическую проблему.   

2. Изучить факторы, обусловливающие профессионализацию 

художников. 

3. Описать психологические аспекты первоначального и повторного 

профессионального самоопределения художников. 
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4. Составить план и организовать эмпирическое исследование, 

направленное на изучение профессиональных дилемм художников и поиск 

факторов, определяющих их решение. 

5. Осуществить сравнительный анализ данных, полученных в ходе 

эмпирического исследования: выявить и описать типичные профессиональные 

дилеммы художников, их уровень адаптированности, наличие актуальных и 

неактуальных дилемм, а также факторы, определяющие отношение художников 

к ним в сравнении с представителями других профессий (инженерами).   

6. Разработать рекомендации по сопровождению художников при 

решении профессиональных дилемм, возникающих при первоначальном и 

повторном профессиональном самоопределении. 

Общая гипотеза: профессиональные дилеммы художников на этапе 

первичной профессионализации отличаются от дилемм, решаемых 

представителями других профессий. 

Частные гипотезы: 

1) художники с высокой степенью адаптированности в профессии 

отличаются количеством профессиональных дилемм от художников с низкой 

степенью адаптированности. 

2) существуют факторы, определяющие отношение художников к 

профессиональным дилеммам, отличающие их от представителей других 

профессий. 

Теоретической новизной исследования является:  

- определение особенностей методологии профессионализации 

представителей сферы искусства; 

- составление банка профессиональных дилемм, который отражает 

специфику творческой профессии; 

- выявление и описание типичных профессиональных дилемм 

художников; 
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- разработка рекомендаций по сопровождению художников при решении 

профессиональных дилемм. 

Теоретической базой исследования послужили: 

- работы в области профессионального самоопределения личности 

(Вакарев Е. С., Гусева И. В., Горохова Г.И., Маркина Н. В., Пряжников Н. С. и 

др.);  

- исследования в области профессиональной идентичности художника 

(Авдонина Н. С., Дикая Л. А., Емельянова С. В., Карпова В. В., Попова И. П., 

Стрельникова Ю. Ю. и др.); 

- работы, изучающие профессионализацию и исследования в области 

ценностно-смыслового содержания творческой деятельности (Здравомыслов А. 

Г., Ильин Е. П., Шейн Э. Г., Эмильбекова А. Э. и др.).  

Методы исследования: 

При написании выпускной квалификационной работы нами 

использовались методы научного исследования: анализ и синтез научной 

литературы и электронных средств информации, обобщение, дедукция, 

сравнение, систематизация и др. Также нами применялся следующий 

диагностический инструментарий: 

- Авторская анкета «Профессиональная дилемма», 

- Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. 

Г. Маклакова и С. В. Чермянина, 

- Семантический дифференциал Ч. Осгуда. 

Методы статистической обработки данных: 

- Частотный анализ; 

- U-Критерий Манна-Уитни; 

- Факторный анализ. 

Обработка данных и оценка значимости проводилась в программе SPSS 

Statistics 23.0. 
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Фактологическую базу исследования составили 64 человека – 

художники (34 человека) и инженеры (30 человек), как мужчины, так и 

женщины в возрасте от 23 до 35 лет, получившие профильное образование в 

высшем или среднем специальном учебных заведениях. 

Практическая значимость: полученные результаты могут применяться 

психологами-консультантами в работе с людьми творческих профессий, а 

именно с художниками. Также предложенные рекомендации по 

сопровождению художников при решении профессиональной дилеммы 

помогут начинающему специалисту найти выход из сложившейся ситуации, 

связанной с возникновением противоречий, и перспективы дальнейшего 

развития в творчестве или другой профессиональной сфере. 

Апробация исследования. Основные положения выпускной 

квалификационной работы докладывались и обсуждались на XXVII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2020» (Москва, МГУ, 2020 г.) и XXVIII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2021» 

(Москва, МГУ, 2021 г.). По материалам выпускной квалификационной работы 

опубликованы две статьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе рассмотрения данной проблемы мы пришли к следующим 

выводам: 

Во-первых, профессиональное самоопределение, профессиональная 

идентичность, этапы профессионализации ставят художника перед выбором, 

который определяет дальнейшее построение его профессионального пути. 

Художник, предпочитая творческую сферу, вынужден подтверждать свою 

уникальность и самобытность, внося изменения в деятельность. Он 

совершенствует имеющиеся навыки и становится зависимым от поддержки и 

признания окружающих.  

Во-вторых, профессиональные дилеммы представляют собой борьбу 

мотивов, карьерных ожиданий и ценностей художника. Профессиональные 

противоречия, которые решает художник способствуют его адаптации к 

изменяющимся условиям, расстановке акцентов в ценностной сфере, 

переосмыслению планов и целей, которые связаны с его профессиональной 

самореализацией и построением профессионального будущего.  

В-третьих, профессиональные дилеммы художников на этапе первичной 

профессионализации отличаются от дилемм, решаемых представителями 

других профессий. Типичные профессиональные дилеммы художников 

наделены особенностями данной творческой профессии и включают их 

карьерные ожидания: автономность и служение. Мотив собственной 

значимости личности также определяет полюса профессиональных дилемм, так 

как художники вынуждены заниматься укреплением своего «Я» в профессии. В 

связи с чем основными полюсами противоречий художников являются 

сохранение своего авторского стиля, удовлетворение собственных амбиций и 

материальное благополучие, ориентация на предпочтения целевой аудитории 

(заказчика). 
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В-четвертых, художники с высокой степенью адаптированности в 

профессии не отличаются количеством профессиональных дилемм от 

художников с низким уровнем адаптированности. Общее количество 

актуальных и неактуальных дилемм у художников не зависит от их уровня 

адаптированности. В силу специфики своей профессии творческие личности 

используют нестандартные решения, которые позволяют справиться с 

возникающими противоречиями в профессиональной сфере. 

В-пятых, существуют факторы, определяющие отношение художников к 

профессиональным дилеммам и отличающие их от представителей других 

профессий. Выявлены 3 основных фактора, по которым художники оценивают 

профессиональные дилеммы: «Осознанное саморазвитие – Регрессия», 

«Изменчивость – Стабильность» и «Успешность – Бесперспективность». 

Данные факторы описывают карьерные ожидания художников такие, как: 

предпринимательство, техническая компетентность, служение (во благо 

обществу), стабильность и организаторская компетентность. Также эти 

факторы включают следующие мотивы: соревновательности, достижения, 

смены направления творческой деятельности. Художники реализуют себя в 

творчестве, стремятся раскрыть свой внутренний потенциал и выразить 

авторский стиль через искусство, но также важным для них является упрочение 

своего положения, обретение чувства принадлежности к профессиональному 

сообществу и признание со стороны окружающих. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования поставленная цель 

достигнута и задачи решены. Результаты нашего исследования могут быть 

полезны как для художников, так и для психологов-консультантов, которые 

взаимодействуют со специалистами творческой сферы. 
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