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Предисловие 
 

Профессиональное становление является сложным процессом, который 

включает в себя профессиональное саморазвитие и самоактуализацию 

профессионально важных качеств личности. В многих исследованиях 

профессиональное становление рассматривается во взаимосвязи с такими 

понятиями как профессиональная готовность, профессиональное развитие, 

профессиональное мастерство, профессиональное самоопределение, 

профессиональная пригодность, профессионализация, самореализация в 

профессии, (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, К.М. Левитан, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Е.А. Рябоконь, 

В.И. Слободчиков и др.). 

Само понятие становление имеет различные подходы к пониманию. 

Приведем несколько из них стой целью, чтобы лучше понять суть данного 

феномена и обозначить его связи с акме. 

В.И. Слободчиков процесс становления понимает в контексте развития. 

Процесс развития включает в себя три взаимосвязанных составляющих: 

становление, формирование, преобразование. Становление представляет 

собой «переход от одного определенного состояния к другому – более 

высокого уровня; единство уже осуществленного и потенциально 

возможного»1. При этом становление – это есть становление субъектности 

человека. 

Т.В. Кудрявцев представляет процесс становления как путь развития 

личности от начала возникновения профессиональных намерений до полной 

реализации себя в профессиональной деятельности2. 

                                                            
1 Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология развития 

человека : Развитие субъективной реальности в онтогенезе: учебное пособие для вузов 
[Текст] / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М. : Школьная пресса, 2000. – 416 с. 

2 Кудрявцев, Т.В. Психология профессионального обучения и воспитания. – М.: 
Моск. энерг. ин-т, 1985 
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Ю.П. Поваренков, под профессиональным становлением понимает 

«сферу социальной практики, где тесно переплетаются интересы общества и 

конкретного человека... и его сущность заключается в превращении индивида 

в профессионала, способного оказывать активное влияние на развитие 

профессиональной деятельности и профессиональной общности в целом»1. 

Таким образом, становится понятно, что профессиональное становление 

ведет достижению акме, как высшей точки развития личности, 

проявляющейся в его творческой самореализации. Профессия как важнейшая 

сфера жизни личности позволяет ей раскрыть себя, понять и реализовать свои 

потенциальные возможности, выразить субъектность, ощутить себя частью 

общества и культуры. 

В основе профессионального становления лежит принцип саморазвития, 

выражающийся в возможности жизнетворчества, когда личность сама строит 

свою жизнь, практически преобразует ее, творчески самореализуется. 

Акмеологический подход к пониманию профессионала, изложенный в 

данном пособии, позволяет рассмотреть закономерности, условия, факторы и 

механизмы самореализации творческого потенциала человека на протяжении 

жизненного пути, развития творческой готовности к педагогической 

деятельности, достижения вершин жизни и профессионализма. 

  

                                                            
1 10. Поваренков  Ю.П. Психологическое содержание профессионального 

становления человека. М.: Изд-во УРАО, 2002. 160 с. 
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1. АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Методика для самодиагностики 
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1.1. Акмеологический подход к изучению развития субъекта 
профессиональной деятельности 

 

«Акме» в переводе с древнегреческого («akme») означает вершину, 

высшую точку чего-либо. Считается, что в Древней Греции словом «акме» 

характеризовался период жизни человека, когда проявлялась зрелость всех 

сторон его жизни, «всего, на что способен данный человек, когда 

развернулись, расцвели и на вершине своих способностей находятся его 

силы…»1. «Акме» можно понимать как систему смысложизненных вершин 

(социальных, духовных, профессиональных), достигнутых человеком и 

                                                            
1 Акмеология философии успеха / под ред. С. Д. Пожарского – Санкт-Петербург, 

2010–300 с., С.58 
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воспринимаемых им как «чувство жизни», «самореализация», воплощенная 

собственная уникальность1 2. 

Данные феномены изучаются в рамках акмеологии. Акмеология как 

область современного научного знания отвечает общим требованиям науки, а 

именно: критериям актуальности, современности, перспективности, 

самостоятельности и фундаментальности. Данная наука направлена на 

изучение фактов и закономерностей, механизмов и способов развития 

человека на этапе его зрелости, включая профессиональное саморазвитие.  

Акмеология имеет интегративный характер и по мнению А. А. Бодалева, 

определяется как наука «возникшая на стыке естественных, общественных, 

технических и гуманитарных дисциплин и изучающая закономерности и 

механизмы развития человека на ступени его зрелости, и особенно при 

достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии»3. 

Перспективность акмеологичексого подхода к изучению развития 

профессионала как субъекта профессиональной деятельности связана 

изменениями, происходящими в современном мире. Данные изменения носят 

неоднозначный характер и связаны с неопределенностью, изменчивостью и 

хрупкостью окружающей действительности, что требует от человека принятия 

зрелых и осмысленных решений, понимания своего предназначения, 

самораскрытия потенциальных возможностей, то есть, достижения акме. 

Продуктивные стратегии реформирующегося общества могут быть 

реализованы усилиями зрелых личностей с развитой субъектностью и 

высоким уровнем профессиональной компетентности.  

                                                            
1 Кашапов, М. М.  Акмеология : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 106 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-07821-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/515201 (дата обращения: 20.11.2023). 

2 Акмеология : учебник / под общ. ред. А. А. Деркача. – 2-е изд., перераб. – М. : Изд-
во РАГС, 2006. 

3 Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека: характеристики и условия 
достижения. - М.: Флинта, 1998. - 168 с., С.16. 
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Важным моментом является то, что с позиций акмеологического 

подхода комплексно исследуются ценности человека, его жизненные 

стратегии и жизненный путь и профессионально-деятельностный путь, а 

также условия и факторы осуществления этих процессов. Поэтому с позиций 

акмеологичексого подхода возможно конструировать оптимальные модели, 

алгоритмы и технологии, определять условия и факторы продуктивной 

жизнедеятельности, обеспечивать сопровождение труда и жизни отдельного 

человека или профессионального коллектива1. 

Основной категорией акмеологии является «акме», которая 

употребляется в узком и широком смыслах. 

 

Рис. 1 Значение понятия «акме» 

 

                                                            
1 Деркач, А. А. Об акмеологии в системе межпредметного человекознания / 

А.А. Деркач // Акмеология. – 2016. – № S1. – С. 17-18. – EDN UCKHIT. 
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У каждого человека имеется свое акме, которое проявляется и оце-

нивается с учетом конкретных условий его проявления в следующих 

направлениях: определение содержательных характеристик; величина 

достигнутого акме; выделяются такие характеристики акме, как время 

достижения и продолжительность. 

Акме — это многомерное состояние человека, охватывающее период его 

развития и показывающее, насколько он состоялся как гражданин, как 

специалист и субъект в профессиональной деятельности. 

В рамках классической отечественной психологии С. Л. Рубинштейн 

ввел понимание «человека как субъекта жизни», становление которого 

происходит на протяжении всей жизни и является неотъемлемой 

характеристикой зрелой личности1. «Важнейшее из всех качеств человека – 

быть субъектом, т. е. творцом своей истории, вершителем своего жизненного 

пути» 2. К.А. Абульханова, считает, что «субъект по определению является 

существом духовным, стремящимся к самосовершенствованию, достижению 

определенных идеалов. Однако субъект не потому субъект, что он уже есть 

совершенство, а потому, что он через разрешение противоречий постоянно 

стремится к совершенству»3. «Субъект не есть эталон и предел 

совершенствования, он постоянно решает задачу совершенствования, и в этом 

смысле состоит его человеческая специфика и постоянно возобновляющаяся 

задача»4. Человек как субъект жизни активен он может определять условия 

жизни, осуществлять выбор и принимать за этот выбор определенную степень 

ответственности, а, значит, и определять координаты, сценарий собственной 

                                                            
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Сер. «Мастера психологии». СПб.: 

Питер, 2002. 
2 Брушлинский А. В. Избранные психологические труды. М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2006., С 524. 
3Абульханова К. А. Мировоззренческий смысл и научное значение категории 

субъект // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. М.: Изд-
во «Институт психологии РАН», 1997. C. 56–74.  

4 Абульханова-Славская, К.А. Психология и сознание личности (Проблемы 
методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические 
труды /К.А. Абульханова-Славская. – М.: 1999. – 224с., С.178. 
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жизненной успешности. Человек как субъект труда реализует все это по 

отношению к профессиональной деятельности. 

Субъектность является онтологическим свойством самой человеческой 

сущности, предполагает отнесенность, принадлежность субъекту1. Согласно 

представлениям В.А. Петровского, феномен субъектности проявляется в 

рассмотрении человеком самого себя в качестве причины «своего бытия в 

мире», и это «обнаруживается в актах свободного выхода за границы 

предустановленного», то есть в действиях, которые не были предопределены 

заранее2. Человек теряет свою субъектность, когда перестает контролировать 

ситуацию, в этом случае цели с неконтролируемым исходом достижения, 

которые ставит перед собой человек, возвращают ему субъектность3. Другими 

словами, риск, непредсказуемость действий, выход за рамки ситуации 

неопределенности усиливают субъектность личности. 

В.А. Татенко разделяет свойство субъектности по степени его 

обобщенности: сущностная характеристика человека и конкретное 

психологическое свойство, имеющее различную сформированность и 

выраженность в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

личности4. Субъектность, как интегральное свойство личности, в 

противопоставление объектности, проявляется в способности к 

самодетерминации личностного развития, самоуправлении собственными 

ресурсами, в авторстве собственной жизни, способности влиять на 

окружающий мир, совершении выбора, самостоятельности, возможности 

изменяться и изменять свою жизнь, идти на риск. Субъектность как 

способность быть субъектом представляет собой не только данность 

                                                            
1 Гусельцева М. С. Субъект как проблема современной психологии // Психология 

человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, 
А.Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. – 2216 с., С.119-127 

2 Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии личности: дис. ... канд. 
психол. наук. Ярославль. 2000. 

3Петровский В.А. «“Наслаждение неизъяснимое”, с посвящением А.С. Пушкину» 
https://psy.su/feed/8317/ (дата обращения: 28.06.2020). 

4 Татенко В. А. Психология в субъектном измерении: монография. Киев: Видав. 
центр «Просвита», 1996. 



 
 

12 

определенных субъектных качеств, но и определенную процессуальность от 

реактивности до максимальной активности во взаимодействиях с окружающей 

средой.1 

При этом, по мнению М.А. Щукиной субъектность и объектность всегда 

сосуществуют в личности и проявляются в зависимости от складывающейся 

ситуации в сложной системе взаимодействия человека с миром2. В этой 

взаимосвязи полюсов субъектности и объектности понимание успешности 

ярко проявляет свою относительность, как в плане активности ее достижения, 

осознания личностью, так и оценки со стороны социума, как дихотомия 

объективного и субъективного3, инициация и псевдоинициация4. 

К наиболее важным критериям субъектности исследователи относят: 

наличие в жизни человека противоречий и умение их преодолевать; умение 

использовать свои психические, личностные, профессиональные, жизненные 

возможности в качестве средств для осуществления своей жизни; 

рефлексивность; реальность самореализации в жизни общества5 6; 

способность свободно и осознанно принимать решения на основании 

нравственных убеждений и нести за них ответственность, развитость навыков 

самопознания, самопонимания, способность соотносится с бытием7; 

                                                            
1 Панов В. И. Субъект и субъектность: от феномена к процессуальности // 

Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. 
В.В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. – 2216 с., 
С. 349 - 357. 

2 Щукина А.М. Психология саморазвития личности. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015, 
520с. 

3 Якутина О.И. Социальные практики успеха: дискурс повседневности и социально-
философское понятие. Дис. … докт. филос. наук. Краснодар, 2011. 383с. 

4 Мулляр Л.А. Социально-философские смыслы образа-концепта «успех». Автореф. 
дис ... дока. филос. наук. Нальчик, 2012. URL: http://disus.ru/r-filosofiya/392910-1-socialno-
filosofskie-smisli-obraza-koncepta-uspeh.php (дата обращения 08.05.2020). 

5 Абульханова К. А. Субъект и субъектность: проблема определения качеств. 
Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Ч. 1. Отв. ред. 
А.Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М.: Издво «Институт психологии РАН», 2012. С. 55–62. 

6 Холондович Е. Н. Личность, субъект деятельности, субъект жизни // Психология 
человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В. В. Знаков, 
А.Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. – 2216 с., С. 245-254. 

7 Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия // Субъект, 
личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова и З. И. Рябикиной. М.: 
Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. С. 9–45. 
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способность к саморазвитию человека, к влиянию на собственную 

деятельность и жизнь в целом1. Обозначенные критерии связаны с 

конкретными качествами личности, которые в свою очередь можно считать 

показателями субъектности. В психологических исследованиях выделяется 

достаточно большой арсенал таких качеств, охватывающих все структуры 

личности, который имеет тенденцию, обусловленную постмодерном, 

расширяться и дифференцироваться2. 

В рамках профессиональной деятельности личность является субъектом 

труда, но в то же время она является субъектом общественного развития, 

субъектом жизни – бытия – мира3. Профессиональная деятельность встроена 

в данное пространство, а субъектная активность профессионала определяет 

его позицию по отношению к обществу и своей жизни4. 

 

  

                                                            
1 Визгина А. В. Внутренний диалог в экзистенциальном анализе и проблема 

субъектности // Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. 
ред. В. В. Знаков, А. Л. Журавлёв. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. – 2216 
с., С. 267-274. 

2 Гусельцева М. С. Проблема субъекта с позиции культурно-аналитического 
подхода // Психологический журнал. Институт психологии РАН. – 2020. – Т. 41, № 2. – 
С. 128–138.  

3 Личность профессионала в современном мире / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. 
Журавлев. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. 

4 Дикая Л.Г., Журавлев А.Л., Занковский А.Н. Современное состояние и 
перспективы исследований адаптации и реализации профессионала в условиях 
непрерывных социально-экономических изменений // Институт психологии Российской 
академии наук. Организационная психология и психология труда. 2016. Т. 1. № 1. С. 7-48. 
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1.2. Задачи и направления акмеологии в области исследования 
профессионального развития 

 

Как широкая научная область акмеология развивается по нескольким 

направлениям. 

 

Рис. 2. Основные направление современной акмеологии 

 

Благодаря широте охвата исследуемой проблематики, акмеология 

открывает перед обществом, производственными и образовательными 

организациями, конкретными людьми новые перспективы и предоставляет 

новые технологии в повышении качества коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельности. 

По мнению М.М. Кашапова основной задачей акмеологии «является 

вооружение субъекта деятельности средствами, адекватными поставленным 
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целям»1. Это очень обширная задача, которая требует уточнения и 

конкретизации. В качестве средств, в данном случае, подразумеваются 

психологические особенности субъекта, которые помогают достигать высоких 

результатов, в том числе ответственность и требовательность к уровню своего 

профессионализма. Данная задача достигается посредством выявления и 

изучения: 

− закономерностей самореализации зрелой личности; 

− объективных и субъективных факторов, влияющих на достижение 

акме; 

− закономерностей и возможностей достижения вершин жизни и 

профессионализма в деятельности; 

− особенностей самообразования, самоорганизации, 

самосовершенствования и самоконтроля в процессе достижения вершин в 

профессиональной деятельности и личностном развитии; 

− механизмов и средств самосовершенствования, самокоррекции и 

самореорганизации деятельности под влиянием новых требований2. 

В связи с этим определяются разнообразные направления изучения 

профессионального развития в рамках акмеологии. 

                                                            
1 Кашапов, М. М. Акмеология : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 106 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-07821-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. 106 с., С. 19 – URL: https://urait.ru/bcode/515201/p.19 (дата обращения: 20.11.2023). 

 
2 Кашапов, М. М. Акмеология : учебное пособие для вузов / М. М. Кашапов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 106 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-07821-3. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. с. 19 – URL: https://urait.ru/bcode/515201/p.19 (дата обращения: 20.11.2023). 
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Рис. 3. Направления изучения профессионального развития в рамках 

акмеологии 

Таким образом, в центре акмеологических исследований стоит 

целостный субъект профессиональной деятельности с его стремлением к 

развитию через разрешение возникающих внешних и внутренних 

противоречий, продуктивное разрешение который обусловливает 

профессиональной становление. 
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1.3. Характеристики «акме» в профессиональном развитии педагога 
 

Педагогическая акмеология изучает пути достижения 

профессионализма в педагогической деятельности. Профессионализм в 

педагогической деятельности предполагает овладение на высоком уровне 

видами профессиональной деятельности и наличие комплекса 

профессионально важных качеств. 

Акме в профессиональном развитии человека (профессиональное 

акме) – это высший уровень профессионального развития, которого только 

может достичь субъект на данном этапе жизненного пути. Профессиональное 

акме предполагает наивысшую степень актуализации и реализованности 

профессиональных способностей, возможностей и резервов человека при 

отсутствии профессионального выгорания и оптимальном использовании 

возможностей организма. 

Профессиональное акме педагога важно изучать с двух 

взаимосвязанных позиций: изучение особенностей педагогической 

деятельности и изучения личности педагога. Эти позиции находятся во 

взаимовлиянии: неповторимость личности каждого конкретного педагога 

вносит специфику в организацию и стиль его профессиональной деятельности, 

в то же время сама педагогическая деятельность накладывает отпечаток на 

личностные характеристики педагога. 

Профессиональное педагогическое акме, также, как и акме в любой 

другой профессиональной деятельности, может иметь разную степень 

общественной и личной значимости. Общественно и объективно значимые 

профессиональные акме — это высокий уровень профессиональных 

достижений конкретного преподавателя, признанный профессиональным 

сообществом как социально приемлемый результат, заметно превышающий 

нормативный уровень. Общественно значимые педагогические акме могут 

представлять собой выдающиеся достижения (теоретические концепции и 

открытия) или включать отдельные творческие находки, передовой опыт 
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педагогов-новаторов. Преподаватель наряду с крупными достижениями 

может иметь спады, паузы в творчестве, слабые места, но о профессионалах 

судят обычно по тем наивысшим результатам, которых они достигли. 

Личностные, субъективно значимые педагогические акме — это 

достаточно высокий уровень профессиональных достижений конкретного 

учителя, заметно превышающий ранее достигнутые им результаты. Эти 

достижения порой незаметны для профессионального сообщества и не 

признаны им, но осознаются и оцениваются самим человеком как 

максимально возможный для него в данный отрезок времени уровень 

профессионализма. Субъективно значимые профессиональные акме педагога 

означают мобилизацию усилий человека, победу над собой, превышение 

своих предыдущих профессиональных результатов, достижение нового для 

себя уровня профессионализма, способность развиваться в профессиональной 

области по восходящей траектории. 

Общественно и личностно значимые профессиональные акме могут не 

совпадать. Наличие субъективно значимого акме не всегда признается 

социумом как объективно важные достижения. Признание успехов данного 

человека выдающимися, объективно значимыми не означает, что человек 

достиг своего субъективного максимума и акме (А. К. Маркова, 1996). 

Профессиональные акме могут различаться: по длительности и масштабности 

Профессиональные акме могут: 

следовать за периодом спада, застоя (что может означать период 

скрытого развития или период стабилизации, плато в развитии); 

сами приводить к спаду, опустошенности, истощенности, кризису в 

развитии; 

стать основой новых акме, подъемов инноваций. 

Структура профессиональных акме у различных людей может 

различаться: для одного человека может быть характерен стабильный высокий 

уровень профессиональных результатов, для другого — несколько фаз, 

«скачков» резкой активизации деятельности. 
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Рис. 4. Факторы достижения профессионального акме 

 

А. А. Бодалев отмечает, что в основных проявлениях акме человека 

имеется в виду, что последний, проходя свой жизненный путь, в определенных 

точках его достигает пика своего развития как живой организм (индивид), как 

сложный ансамбль, или система отношений (личность), и как совокупность 

всех своих образований, которые, проявляясь в сложнейших взаимосвязях и в 

динамике, позволяют ему быть максимально продуктивным субъектом одной 

или нескольких деятельностей1.  

                                                            
1 Бодалев, А. А. Акмеология : Настоящий человек. Каков он и как им становятся? / 

А. А. Бодалев. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 223 с. – ISBN 978-5-9268-0872-5. – EDN 
QXZKRN. 
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Задания для самостоятельной подготовки 
 

 

 
 

Тестовое задание для самопроверки: 
1. Основная форма общественной жизни взрослого человека — это: 
межличностное общение 
трудовая деятельность 
приобретение знаний и умений 
игровая деятельность 
2. Условное обозначение вершины развития, момента расцвета 
человеческой личности: 
равновесие 
акме 
предел развития 
3. К основным научным направлениям акмеологии относят: 
классическая  
управленческая 
педагогическая 
все ответы верны 
4. Акмеология–это… 
совокупность психологических, биологических, социологических, 
педагогических концепций развития ребенка 
 совокупность медико-биологических и психологических наук, изучающих 
явления старения человека 
 совокупность наук, изучающих вершины в развитии отдельного человека 
и общности людей и условия их достижения; 
 все варианты верны 
5. Акме – это… 
наивысшая точка физического и соматического развития человека, 
состояние абсолютного здоровья и наилучшей физической формы 
достижение в профессии, вершина карьерной лестницы лучшие 
производственные показатели 
соматическое, физиологическое, психологическое и социальное состояние 
личности, которое характеризуется зрелостью ее развития, достижением 
наиболее высоких показателей в деятельности, творчестве 
все ответы верны 

Вопросы для самопроверки: 
1. Дайте определение следующих понятий: профессия, профессиональное 
самоопределение, профессиональное образование, профессиональное 
становление. 
2. Охарактеризуйте методологические принципы психологии 
профессионального развития. 
3. В чем отличие системного подхода от синергетического? 



 
 

21 
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2. МЕТАПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Методика для самодиагностики 

 



 
 

23 

2.1. Анализ понятий «личность», «индивид», «субъект». 
 

В психологических исследованиях встречается смешение и 

отождествление понятий «личность», «индивид», «субъект». Наиболее 

отчетливо их различия показаны в работах Б. Г. Ананьева и А. Н. Леонтьева. 

Б. Г. Ананьев считал, что человек как индивид характеризуется возрастно-

половыми, индивидуально-типическими свойствами, предстает в динамике 

психофизиологических функций, в структуре органических потребностей. 

Интеграция этих индивидуальных свойств представлена в задатках и 

темпераменте. 

«Человек как природное существо есть индивид, — писал А.А. 

Леонтьев, — обладающий той или иной физической конституцией, типом 

нервной системы, темпераментом, динамическими силами биологических 

потребностей, аффективности и многими Другими чертами, которые в ходе 

онтогенетического развития частью развертываются, а частью подавляются, 

словом, многообразно меняются». Индивидные свойства обусловливают 

продуктивность деятельности человека, проявляются в деятельности. 

Б. Г. Ананьев полагал, что важными характеристиками субъекта 

являются его избирательная активность, способность регулировать и 

организовывать деятельность. 

Характеризуя человека как личность, А. Н. Леонтьев подчеркивал его 

общественную природу, выражающуюся в отношениях, которые реализуются 

совокупностью  

 

Рис. 5. Соотношение понятий «личность», «индивид», «субъект» 
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В отечественной психологии понятие деятельности является исходным. 

Именно деятельность рассматривается как основание развития личности.  

Несмотря на различные трактовки психологического содержания 

деятельности и ее структуры, общепризнанными являются следующие 

положения: 

- любая деятельность имеет внешнюю и внутреннюю стороны, которые 

неразрывно связаны между собой; любое внешнее действие опосредуется 

процессами, протекающими внутри субъекта, а внутренний психологический 

процесс так или иначе проявляется вовне (А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов); 

- в деятельности человек развивается сам и вносит изменения в процесс 

деятельности, придавая ей индивидуальный характер (С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Давыдов); 

- теоретической моделью деятельности является ее функциональная 

психологическая система, которая строится из уже имеющихся психических 

элементов путем их динамической мобилизации в соответствии с вектором 

«цель-результат». 

А.Н. Леонтьев различал деятельность внешнюю и внутреннюю. К 

внешней он относил конкретную, или предметную, деятельность, действия и 

операции, к внутренней - мотивы, цели и условия достижения цели. Единство 

цели и условий составляет задачу деятельности. Кроме этих компонентов, в 

структуру деятельности входят психофизиологические механизмы реализации 

действий и операций.  
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Рис. 6. Психологическое строение индивидуальной деятельности  
(по А.Н. Леонтьеву) 

Очевидно, что когда изменяется предмет деятельности, то 

перестраиваются и ее мотивы. Способы же выполнения предыдущей 

деятельности (действия и операции), обобщаясь, преобразовываются в новые 

конструкты — компетенции. 

Компетенции как интегративные конструкты, включающие знания, 

умения, навыки, деятельностные способности и ценностно-мотивационные 

компоненты, становятся адекватными новой деятельности. Они органично 

включены в новую учебно-профессиональную ситуацию, в контекст новой 

формирующейся деятельности. Особенностью реализации компетенций 

является вовлеченность в учебно-профессиональную деятельность не только 

познавательных процессов, но также потребностно-мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер личности. 

В.Д. Шадриков выделил следующие основные функциональные блоки 

деятельности: 
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- мотивы деятельности; 

- цели деятельности; 

- программы деятельности; 

- информационная основа деятельности; 

- принятие решения; 

- деятельностно важные качества1. 

Под деятельностно важными качествами В.Д. Шадриков понимает 

индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на 

эффективность и успешность ее освоения. В процессе совершенствования 

деятельности они трансформируются в метапрофессиональные качества. 

Под метапрофессиональным качеством понимается комплекс 

психологических качеств, способностей, обеспечивающих эффективное 

выполнение интегративных (обобщенных) действий, выступающих в форме 

конкретных, частных видов деятельности. 

Обобщение исследований предметной деятельности позволило 

выделить следующие психологические компоненты профессионально 

ориентированной деятельности: 

- мотивы и цели деятельности; 

- информационная основа деятельности (компетентности); 

- программы и планирование деятельности, принятие решения; 

- саморегуляция деятельности; 

- действия и операции (компетенции); 

- деятельностные качества (метапрофессиональные качества); 

- контроль процесса и результата деятельности; 

- коррекция компонентов деятельности и ее развития. 

Деятельностно важные качества, востребованные обобщенными 

действиями, в процессе совершенствования деятельности также объединяются 

                                                            
1 См.: Шадриков В.Д. Деятельность и способности. – М., 1995. – С. 134. 
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в новые психологические конструкты. Эти психологические конструкты 

становятся основой утверждения новой ведущей деятельности. 

Следующий дискуссионный аспект рассмотрения ведущей деятельности 

– ее значение в развитии, становлении личности.  

Взрослость – это период самоутверждения личности в социальной и 

профессиональной деятельности. В процессе выполнения многоплановых 

видов деятельности личность продолжает свое развитие. Но для одних людей 

развивающее значение приобретает социальная деятельность, для других – 

профессиональная, для третьих – спортивная, бытовая, досуговая. 

Превращение деятельности в ведущую, личностно-развивающую 

определяется ее смыслом – субъектно-оценочным, сознательно-

избирательным отношением к деятельности. 

Личностный смысл деятельности обусловливает ее активность – 

наиболее крупную единицу психологического анализа жизнедеятельности 

человека. В психологии различают следующие уровни активности: 

нормативно заданная, адаптивная, надситуативная, сверхнормативная1. 

Преобладание той или иной активности определяет личностно-развивающий 

характер деятельности. Назовем эту деятельность доминантной в отличие от 

ведущей, которая задается личности системой воспитания и обучения. 

Становление доминантной деятельности во многом определяется отношением 

личности к ней, зависит от смысла деятельности. Поэтому одна и та же учебно-

профессиональная, социально-профессиональная деятельность в одном 

случае будет выступать как личностно-развивающая, в другом – как 

стабилизирующая, а в отдельных случаях – и как стагнирующая. 

Введение понятия «доминантная деятельность» позволяет объяснить те 

очевидные факты в профессиональном становлении, когда выполнение одной 

и той же деятельности в одном случае инициирует развитие личности, в 

другом – сдерживает. Преодоление стагнирующего влияния деятельности на 

                                                            
1 См.: Петровский В.А. Личность в психологии. Парадигма субъектности. – 

Ростов н/Д, 1998. 
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становление личности возможно путем выработки индивидуального стиля 

деятельности, внесения в содержание нормативно заданной деятельности 

элементов творчества. 

Таблица 1 

Преобладающие уровни активности и типы доминантной деятельности 
в разных возрастных периодах взрослости 

 

 

Очевидно, что последовательной смены видов деятельности в разных 

возрастных периодах взрослости не происходит, да и уровни активности 

проявляются непоследовательно.  

Завершая рассмотрение проблемы о роли ведущей деятельности в 

становлении личности на стадии взрослости, можно констатировать, что 

выполнение на протяжении этого длительного возрастного этапа 

разнообразных видов деятельности приводит к становлению в отдельные 

периоды доминантной деятельности. В ее качестве могут выступать 

социальная, профессиональная, бытовая, спортивная, организаторская 

деятельность и др., реализующиеся на различных уровнях психологической 

активности. Переход от одного вида деятельности к другому сопровождается 

кризисами, стабилизация способов выполнения деятельности приводит к 

стагнации личностного и профессионального развития. Переход на 

творческий уровень выполнения деятельности означает утверждение 

самодеятельности, которая может постоянно совершенствоваться. 
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2.2. Основные парадигмы обучения и профессиональное развитие 
педагога 

 

Условием достижения профессионального акме является благоприятная 

акмеологически насыщенная профессиональная среда, побуждающая 

человека к раскрытию его подлинных профессиональных возможностей, а 

также наличие акме-событий, могущих стать толчком к кульминациям, 

«пикам» в профессиональном развитии. 

Педагогическая парадигма (греч. Paradeigma – пример, образец) – 

совокупность научно-теоретических, методологических и иных установок, 

принятых научным педагогическим обществом на определенном этапе 

развития педагогической науки и практики, которыми руководствуются в 

качестве образца (модели, стандарта) при решении педагогических проблем. 

Они являются культурным достоянием общества, отражают уровень его 

культуры в целом. 

В педагогической психологии на современном этапе выделяются две 

парадигмы обучения: авторитарная, которая стала традиционной в 

отечественной школе, и личностно-ориентированная, или гуманистическая. 

Эти два противоположных направления в образовании находятся в разных 

системах морально-психологических координат. С одной стороны – 

неличностный, бездушный подход к ребенку, с другой – вера в доброе начало 

в человеке, терпимость к ребенку, такт, деликатность, интерес к его 

человеческой судьбе. 

Ш. А. Амонашвили, анализируя недостатки традиционной педагогики, 

характеризует ее как педагогику приоритета учителя над учеником, 

педагогику агрессивную, педагогику формализма, страдающую 

процентоманией и парадностью (Ш. А. Амонашвили, 1987). Цели 

педагогической деятельности в контексте авторитарной педагогики 

определяются господством дидактической задачи, а не личностью ребенка. 

Главной задачей учителя является формирование знаний, умений и навыков, а 

не системы убеждений и отношений. Педагогические средства, которыми 
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пользуется авторитарная педагогика, строятся на принуждении детей. Стиль 

общения учителя с учениками носит безапелляционный характер. Для него 

типично преобладание системы наказаний и запретов над системой доверия. 

Воздействие учителя на ученика включает лишь функции контроля и 

принуждения, снижает творческий потенциал саморазвития ребенка, мешает 

развитию его эмоциональной сферы. Целесообразность такой системы, как 

считают ее сторонники, обусловлена сопротивлением ребенка обучению. 

Учащимся в контексте данного подхода заранее приписывают отрицательные 

качества (нежелание учиться, склонность нарушать дисциплину и т. п.). 

Авторитарный педагог изначально готов подавлять, приказывать, укрощать. В 

результате такого обучения ребенок становится строптивым, теряет охоту 

учиться, к учителю у него вырабатывается неприязнь и враждебность, что ш 

итоге рождает отвращение к школе, вызывает нарастающее чувство 

бессмысленности занятий. 

По мнению Л. М. Митиной, основной причиной так называемого 

приоритета учителя над учеником являются недоверие к самому учителю, 

постоянный контроль и регламентация его деятельности, мелочная 

отчетность, отсутствие самостоятельности в работе (Л. М. Митина, 1998, 

2010). 

Альтернативной авторитарной педагогике является педагогика 

гуманизма, во главу угла ставящая личность ребенка. Один из 

основоположников отечественной гуманистической концепции школы, 

В.А. Сухомлинский, считал позицию добра, помощи, сочувствия воспитателя 

по отношению к воспитанникам самым действенным воспитательным 

методом. 

К. Роджерс, один из основателей гуманистической психологии, 

характеризует личностно-ориентированное обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на усвоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Основной задачей учителя в контексте 

личностно ориентированного обучения является стимулирование 

(фасилитация) осмысленного учения. К. Роджерс описывал такие установки 
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учителя-фасилитатора: открытость своим собственным мыслям, чувствам, 

переживаниям; «поощрение», «доверие» как выражение внутренней 

личностной уверенности учителя в возможностях и способностях учащегося; 

«эмпатическое понимание» как видение поведения учащегося, его реакций, 

действий и навыков с точки зрения самого учащегося, его глазами. 

И. С. Якиманская предлагает свое понимание личностно 

ориентированного образования, основные положения которого сводятся к 

следующему: 

• главной целью образования является развитие индивидуальных 

способностей и качеств личности учащихся; 

• цели развития личности не могут и не должны быть заданы в качестве 

универсальных и совершенно единых для всех учащихся; 

• не только процесс усвоения знаний, но и развитие личности должно 

осуществляться с учетом «субъектного опыта» и возможностей учащихся – 

«индивидуального профиля», по терминологии автора; 

• изначально система образования должна строиться в направлении от 

ученика к целям, содержанию и технологиям обучения и воспитания, а не 

наоборот; 

• диагностика и стимулирование развития должны осуществлять 

преимущественно учителями на основе методов постоянного длительного 

«клинического» наблюдения за деятельностью учащихся в условиях широкого 

разнообразия содержания образования, его методов и средств так, чтобы 

ученик мог проявить свои особенности и развиваться в соответствии с ними; 

психологические методы при этом являются вспомогательными 

(И.С. Якиманская, 2010). 

По мнению Л. М. Митиной, современная гуманистическая педагогика – 

это педагогика приоритета ученика перед учителем, что неправомерно 

снижает роль личности учителя в развитии ребенка, лишает учителя активной 

созидательной позиции в развитии как ребенка, так и самого себя. Л. М. 

Митина предлагает новое направление – личностно-развивающее, которое 

рассматривает систему «учитель – ученик» как постоянно развивающуюся 



 
 

32 

духовную общность, где учитель не только создает оптимальные условия для 

развития позитивных тенденций каждого ученика, способен заинтересовать, 

увлечь, но и сам открыт новому опыту, новому знанию, постоянно развивается 

и получает удовольствие от своего труда. Такому учителю необходим новый 

уровень профессионального развития, который связан с новым взглядом, 

новым способом мышления, поведения, новым отношением к себе и ученикам 

как к свободным и ответственным людям. Л. М. Митина подчеркивает, что в 

основе обучения и развития должна лежать ясная, последовательная система 

предъявляемых ученику требований, а не аморфная педагогика, якобы 

представляющая необходимый простор для инициативы и самореализации 

личности. Благожелательное отношение к ребенку, готовность принять его 

таким, какой он есть, должно сочетаться с умением устанавливать 

определенные правила и границы (Л.М. Митина, 1998, 2010). 

Анализируя психологическую природу учительского труда, 

Л.С. Выготский писал: «Всякая теория воспитания предъявляет свои 

собственные требования к учителю. Для педагогики Руссо учитель – только 

сторож и охранитель ребенка от порчи и дурных влияний. Для Толстого это 

должен быть непременно добродетельный человек, который своим личным 

примером заражал бы ребенка. Для аскетической педагогики воспитатель – 

тот, кто умеет исполнять заповедь: “Ломай волю твоего ребенка, чтобы он не 

погиб”» (Л. С. Выготский, 1991. С. 254). 

Важнейшими характеристиками целостной модели современного 

учителя можно назвать следующие: философско-методологическая зрелость, 

обеспечивающая широкий кругозор; чувство межпредметных связей и 

перспектив социально-экономического развития общества, а также готовность 

учителя к смене парадигм и принципов организации труда, развития науки и 

техники; установка и готовность учителя к непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию себя как специалиста и как личности. 

Образовательная парадигма определяет деятельность учителя, но не в 

меньшей степени личность учителя определяет парадигму обучения. 
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Задания для самостоятельной подготовки 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Выделите отличие ведущей деятельности от доминантной? 

2. Раскройте в чем суть синергетического и диатропического 

подходов в отображении разнообразия свойств и процессов личности? 
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Методика для самодиагностики 
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3.1. Проблема становления личности 
 

Процесс становления личности включен в единый контекст с 

процессами формирования и развития. 

Развитие – это процесс, который присущ личности изначально и 

заключается в закономерных, но с учетом индивидуальных особенностей, 

количественных и качественных изменениях наследственных и 

приобретенных свойств и качеств личности. 

Формирование личности – это процесс создания условий для ее 

развития. Условия могут создаваться целенаправленно в рамках 

образовательного процесса, а также спонтанно той средой, в которой 

происходит процесс развития личности (семья, государство, культура, 

субкультура). Формирование может оказывать активизирующее и тормозящее 

воздействие на процесс развития личности.  

Становление личности – это процесс, который возможен за счет 

интеграции развития и формирования. Становление касается характера, 

мировоззрения, мышления, индивидуальности, профессионализма и 

мастерства и т.д . 1. Становление направлено на определенные положительные 

результаты, которые свидетельствуют о переходе между стадиями развития 

личности, приобретении и совершенствованию ею новых свойств, качеств, 

механизмов, позволяющих осуществлять жизнь наиболее продуктивно, 

приближаться к акме. 

Становление всегда предполагает переход личности от наиболее 

низшего уровня развития к высшему, в этом процесс особый интерес 

представляют закономерности таких переходов. Одной из центральных 

закономерностей в данном случае является наличие у человека потребности в 

развитии и возможности ее удовлетворения в реальных условиях. В данном 

                                                            
1 Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Профессиональное обучение»: В 2-х книгах / Под ред. 
В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. – Брянск: Изд-во Брянского государственного 
университета, 2003. - Кн.1 - 174 с. 
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случае, эту закономерность позволяет реализовывать возможность 

целеполагания личности. Рефлексируя свое будущее, формулируя и 

простраивая цели личность способна к самоформированию, самотворчеству. 

Процесс становления как постоянная трансценденция, дает возможность 

личности приближаться к своей целостности, накапливать и раскрывать 

потенциал. 

Становление личности может быть стадиальным и функциональным. 

Стадиальное становление предполагает переход от одной стадии 

развития к другой. Центральной закономерностью здесь будет являться 

противоречие между возможностями и потребностями, а также требованиями 

среды по отношению к личности (Л.С. Выготский). Примером стадиального 

становления может явиться закономерное возрастное развитие, либо процесс 

профессионализации личности. 

Функциональное становление осуществляется в рамках определенной 

стадии развития. Оно, как правило, приводит к количественному накоплению 

качественно новых элементов, которые образуют потенциальный резерв. 

Функциональное становление создает потенции, которые являются 

результатом субъектной активности личности и проявляются в усложнении 

выполняемых форм деятельности, оформлении мировоззрения, жизненных 

принципов, решении жизненных задач, свойственных периоду, обогащении 

психической жизни в целом. Иными словами, личность становится более 

содержательной, целостной и опытной. 

Стадиальной и функциональное становление неразрывно связаны. Так, 

нарушение функционального становления на определенной стадии развития 

приводит к сбоям своевременного перехода между стадиями, неэффективному 

прохождению стадий. Например, это может выражаться в психологическом 

инфантилизме личности, когда не освоив стадию подростковую, не 

научившись правильно взаимодействовать с миром на основе 

самостоятельности и ответственности, человек не может решать жизненные 

задачи последующих стадий. 
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На становление личности закономерно влияют особенности возрастного 

развития, выделенные отечественными учеными (Л.С., Выготский, Б.Д. 

Эльконин): социальная ситуация развития, ведущая деятельность и 

психологические новообразования, критические периода развития. 

 

Рисунок 7. Психологические особенности развития, влияющие на 
становление личности 

 

Важно отметить, что становление личности всегда проходит в 

определенной социальной ситуации, которая характеризуется системой 

взаимоотношений личности с окружающими. Социальная ситуация включает 

в себя взаимоотношения личности с формальными и неформальными 

группами, что позволяет ей осваивать новые социальные роли. На основании 

этого формируется и отношение личности к самой себе, а также внутренняя 

потребность быть личностью. 

Ведущий вид деятельности определяет ведущую функцию в развитии 

личности. Ведущая деятельность характеризуется следующими признаками: 

обусловливает возникновение психологических новообразований, является 

основой для возникновения новых видов деятельности и формирования 

психических процессов. Например, в младшем школьном возрасте ведущей 

становление

социальная 
ситуация

ведущая 
деятельность

психологические 
новообразования

критические 
периоды 
развития
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деятельностью является учебная, в период взрослости одним из ведущих 

видов является профессиональная деятельность. 

Критические периоды развития знаменуют переход от одной стадии 

развития к другой, когда происходят качественные изменения психики за счет 

перестройки сложившейся психологической системы личности и 

формирования новой целостности, возникновения новообразования. 

Также на процесс становление оказывает влияние взаимосвязь 

биологических и социальных факторов, выраженность субъектной позиции и 

активность самой личности, и случайные события, которые предоставляет 

жизнь. 

Биологические факторы являются немаловажными в процессе 

становления. Они отчасти обусловливают особенности самого пути 

становления за счет природных данных человека: тип нервной системы, 

физические возможности и внешние данные, задатки и т.п. 

Социальные факторы напрямую связаны со становлением личности за 

счет процессов социализации, воспитания и обучения. Социальная среда 

создает условия для формирования и проявления личностных качеств, дает 

возможность развиваться способностям и усваивать ценности и образцы 

поведения. 

Человек как субъект взаимодействует со средой, не только изменяется 

сам, но воздействует на реальность. Именно субъектная активность является 

стержнем становления личности. В данном случае воздействие всех внешних 

факторов преломляется через внутренние условия. 
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Таблица 2  

Факторы, детерминирующие становление личности 

 

 

Становление личности идет в социальном и индивидуальном планах. 

Социальный план связан с социальными достижениями, статусом, 

выполняемыми ролями и т.п. Индивидуальный план разворачивается в 

планомерном процессе индивидуального развития с характерным для каждой 

стадии ограничением возможных способов реализации, осуществления себя. 

Данные планы становления тесно связаны с жизненными сценариями. 
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Согласно А. А. Бодалеву обобщенно можно выделить типичные 

жизненные сценарии на основании соотношения темпов различных видов 

развития. 

1. Индивидное развитие значительно опережает личностное и 

профессиональное. Такое соотношение характеризует слабовыраженное 

развитие человека как личности и как работника. Отсутствуют интересы, 

склонности и способности к какой-либо деятельности, профессиональная 

подготовленность не выражена, низкий уровень трудоспособности. 

2. Личностное развитие человека идет более интенсивно, чем 

индивидное и профессиональное. Это проявляется в бережном отношении к 

окружающей среде, людям, предметам материальной и духовной культуры, в 

привязанности к семье и др. Физическое здоровье, профессиональные 

достижения находятся на втором плане. 

3. Профессиональное развитие доминирует над двумя другими 

«ипостасями» человека. Приоритет профессиональных ценностей, тотальная 

погруженность в работу – особенности так называемых трудоголиков. 

Относительное соответствие темпов индивидного, личностного и 

профессионального развития – это оптимальное соотношение, 

обусловливающее реализацию, «выполнение» человеком себя. 

 

3.2. Профессиональное становление личности 
 

Профессиональное становление охватывает период примерно в 35-45 

лет жизни человека. Период длительный, в течении которого меняются 

жизненные и профессиональные планы, социальная ситуация, ведущие виды 

деятельности, происходят существенные изменения личности, связанные с 

накоплением опыта и решением жизненных задач. В психологии труда 

выделяют стадии профессионализации (профессионального развития и 

становления личности). Например, согласно Э.Ф Зееру, выделяются 

следующие стадии профессионального становления. 
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Таблица 3 

Стадии профессионального становления по Э.Ф. Зееру 

 

Начало профессионального становления знаменует стадия аморфной 

оптации (0-12 лет), когда происходит зарождение профессионально 

ориентированных интересов и склонностей у детей под влиянием 

родственников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных предметов. 

На следующей стадии (оптации) происходит формирование 

профессиональных намерений личности и осуществляется первоначальный 

профессиональный выбор, который может быть осознанным, желанным либо 

вынужденным. На этой стадии ведущей деятельностью становится учебно-

профессиональная. Человек стоит на пороге взрослой жизни у него 
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складываются профессиональные интересы, формируются наиболее 

осознанные жизненные планы и проекты. Насущным становится вопрос 

выбора профессии и определения себя в мире профессий. 

Далее следует поступление в образовательную организаций среднего 

специального либо высшего образования – профессиональная подготовка. 

Возможно, что личность сделает выбор в пользу профессионального 

обучения. Осваивается новая социальная роль студента, ученика, курсанта и 

т.п. Деятельность связана с получением конкретной профессией. 

Длительность данной стадии зависит от времени обучения в образовательной 

организации и получения конкретных профессиональных навыков. 

Следующая стадия – стадия профессиональной адаптации, когда 

человек заканчивает обучение и вступает в профессиональную деятельность. 

На данной стадии возникает новая система отношений в разновозрастном 

производственном коллективе, осваивается новая социальная роль, новые 

социально- экономические условия и профессиональные отношения. 

Профессиональная деятельность становится ведущей. На стадии адаптации 

профессиональная деятельность, как правило, носит нормативно-

репродуктивный характер. Удачная адаптации в профессиональной среде 

обеспечивает продуктивное осуществление следующих стадий. К оконцу 

стадии социально-профессиональной адаптации личность должна проявлять 

профессиональную активность, в полной мере освоить систему 

взаимоотношений в коллективе, принять свою новую социальную роль, 

приобрести первоначальный профессиональный опыт, научиться 

самостоятельно принимать профессиональные решения. 

Переход к стадии первичной профессионализации знаменуется 

погружением в профессию, формированием относительно устойчивых и 

оптимальных способов выполнения профессиональной деятельности. 

Профессия уже накладывает отпечаток на всю личность, изменяется система 

отношений к себе и жизни, отчасти трансформируются ценности и смыслы. 



 
 

44 

На данной стадии начинает оформляться индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности. 

Стадия вторичной профессионализации характеризуется дальнейшей 

индивидуализацией технологий выполнения деятельности, повышением 

квалификации, выработкой собственной профессиональной позиции, высоким 

качеством и производительностью труда. Профессиональная деятельность 

человека входит в расцвет. Особо отчетливо проявляется индивидуальный 

стиль деятельности с устойчивым и оптимальным уровнем профессиональной 

активности. 

Наивысшей стадии профессионального развития, а именно, 

профессионального мастерства, достигают не все личности. Для этой стадии 

характерна творческая самореализация в профессии и выраженная 

потребность в профессиональном саморазвитии. Профессиональная 

деятельность выполняется на продуктивном уровне с характерной высокой 

социальной активностью личности. Личность в полной мере осознает 

значимость своей профессии для общества, понимает свой вклад в 

общественное развитие и готова делиться профессиональным опытом. 

Профессиональная активность проявляется в поиске новых, более 

эффективных способов выполнения деятельности, изменении устоявшихся 

взаимоотношений с коллективом, попытках преодолеть, сломать традиционно 

сложившиеся методы управления, в неудовлетворенности собой, стремлении 

выйти за пределы себя. Постижение вершин профессионализма (акме) – 

свидетельство того, что личность состоялась. 

Смена стадий профессионального становления может сопровождаться 

определенной напряженностью и трудностями, связанными с тем, что 

меняются социальные роли личности, социальная ситуация, социальный 

статус, взаимоотношения в трудовом коллективе и т.п. Все это обусловливает 

возникновение закономерных нормативных кризисов профессионального 

становления личности. Данные кризисы называются в соответствии со 
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стадиями процесса профессионального становления личности и протекают в 

несколько фаз. 

 

Рис. 8. Фазы профессионального кризиса (Зеер Э. Ф., 2008) 

 

Кризисы профессионального становления являются неотъемлемой 

частью профессионального пути и могут приводить как новому витку 

становления, так и к профессиональным деструкциям. Успешное прохождение 

профессиональных кризисов зависит от наличия ресурсов для выработки 

вариантов его решения. В качестве ресурсов выступают сформированные 

профессиональные компетенции, личностные качества и ценности, а также 

поддержка профессионального сообщества. 
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Задания для самостоятельной подготовки 

 

 

Тестовое задание для самопроверки: 
1. К основным общеметодологическим подходам в акмеологическом 
исследовании относят: 
комплексный  
системный  
субъектный  
все ответы верны 
2. Владение совместной (групповой, кооперативной) профессиональной 
деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профессии 
приемами профессионального общения; социальная ответственность за 
результаты своего профессионального труда-  это… 
специальная компетентность 
личностная компетентность 
индивидуальная компетентность 
социальная компетентность 
3. Владение приемами личностного самовыражения и саморазвития, 
средствами противостояния профессиональным деформациям личности– 
это: 
специальная компетентность 
личностная компетентность 
индивидуальная компетентность 
социальная компетентность 
4. Процессы личностного роста связаны:  
с индивидуальными приобретениями 
с физическим самосовершенствованием  
с саморазвитием процесса творческой зрелости специалиста 
с психическим развитием 
5. Профессионально важными качествами специалистов, работающих в 
«преобразующих» профессиях (по Е.А. Климову) являются 
выраженная познавательная активность, наблюдательность, большой объем 
и устойчивость внимания, твердость личностной позиции, 
принципиальность в выводах 
склонность к практическому влиянию на окружающую среду, интерес к 
процессу и результату труда, высокая активность и работоспособность 
поиск нового, развитое творческое мышление и воображение, 
интеллектуальная и эмоциональная лабильность 
способности к физике и геометрии, технический склад мышления, 
пространственное воображение, развитый глазомер, сенсомоторная 
координация 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сравните понятия «развитие» и «становление личности». 

2. Укажите факторы, детерминирующие становление личности. 
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Творческие задания:  

1. Заполните, основываясь на собственном профессиональном 
опыте, таблицу «Стадии профессионального развития личности» 

Этапы 
профессионального 

развития 

Возраст, 
соответствующий 
его прохождению

Главная 
цель и 
задачи

Формируемые 
качества 

Основн
проблем
развити

   
   

 2. Создание модели педагога. 
Обучаемые разрабатывают модель педагога высшей школы (которая 
сдается преподавателю на проверку) по следующей схеме: 

Педагог
Личностные качества Профессиональная компетентност

Деловые качества:  
Индивидуально-психологические 
характеристики личности:  

 

3. Определите свой тип профессионального развития, выделите 
достоинства и недостатки каждого стиля. 

1. «Реалистический» («деловой») тип профессионального развития. 
«…характерны выраженная материальная направленность, высокая 

целеустремленность, хорошо развиты предметное мышление и качества, нужные для успеха в 
работе; слабее развито понятийное и словесное (вербальное) мышление. Эти люди, как 
правило, …хорошо успевают на практике, имеют средние оценки по предметам. Стараются как 
можно лучше узнать профессию, которую рассматривают в будущем как средство 
материального обеспечения, устойчивого жизнеустройства. 

Субъективно у этих студентов проблема одна (и общая) – мало практики…»     
2. «Профессиональный тип развития». 
«Отличается тем, что в структуре направленности преобладает не материальная, а 

содержательная ориентация – важен не столько результат, сколько процесс работы и 
реализация своих способностей, а результат оценивается по отношению окружающих за 
мастерство, самоотдачу. Важно уважение окружающих за его способности… это не значит, что 
для этих студентов не имеет значения их будущий заработок, но материальное обеспечение не 
является стимулом их профессионального развития». Для них характерна довольно высокая 
целеустремленность, развитая мотивация достижения, готовность тратить себя ради дела, 
характерна самостоятельность мышления». 

3. «Коммуникативный тип». 
«Студенты этого типа похожи на первый – деловой. У них также преобладает 

материальная направленность, высокая мотивация достижения, хорошая саморегуляция. 
Однако их способности находятся в иной области деятельности. обычно бывают выражены 
общие способности (понятийное мышление) и умение общаться. Они высоко успешны, ценят 
возможность получить образование. В то же время проявляют самомнение. Могут обидеть 
слабого, высокомерны с преподавателями…, но у них высокий рейтинг: они сильны, уверены 
в себе, заметны. 

4. «Узко-прагматический тип развития» 
«Этот тип по своей характеристике близок ко второму (профессиональному). Та же 

ориентация на отношение окружающих и самоуважение за достигнутые результаты, умения, 
то же стремление к достижению и признанию. Но отличие способностях. У студентов этого 
типа могут быть слабо развитые специальные способности, но они компенсируют это своей 
старательностью. Субъективно – им более всего не хватает одобрения, признания, 
положительной оценки сокурсников и преподавателей. Они считают, что к ним придираются, 
относятся несправедливо». 
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4. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Методика для самодиагностики 
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4.1. Развитие образования 
 

Образование как социокультурный феномен становится решающим 

фактором продуктивного взаимодействия с новой для человека 

действительностью. Основанием для такого предположения являются 

следующие тенденции развития современного образования: 

1. Каждый уровень образования признается органической составной 

частью системы непрерывного образования. 

2. В образование широко внедряются информационные технологии, 

включая мультимедиа и виртуальные технологии. 

3. Отмечается тенденция перехода от жестко регламентированной 

организации образования к вариативному, блочно-модульному, контекстному 

обучению. 

4. Постепенно изменяется взаимодействие педагога и обучаемого, 

приобретая характер сотрудничества. И педагог, и обучаемый становятся 

равноправными субъектами образовательного процесса. 

Постепенный переход от преемственности всех уровней образования к 

целостному, совокупно-интегрированному образованию предполагает 

совместную ответственность за процесс и результат образования, 

предусматривает способность к самоопределению – действенной 
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компетенции в сфере принятия решений в непрерывно изменяющихся 

социальных, культурных, образовательных и профессиональных ситуациях. 

Основные принципы развития образования: 

– смыслообразующим фактором проектирования образования 

становится развитие личности обучаемого. Центрация образования на 

становление личности обусловливает принципиально новые организацию, 

содержание образования и технологии обучения; 

– целью образования провозглашается формирование 

компетентностей, компетенции и социально значимых качеств обучаемого как 

личности, способной к самоопределению, самообразованию, саморегуляции и 

самоактуализации; 

– дифференциация содержания и организации процесса образования 

осуществляется на основе учета индивидуально-психологических 

особенностей обучаемых, их потребностей в реализации и осуществлении 

себя; 

– обеспечивается преемственность всех уровней образования 

(общего, начального, среднего специального и высшего) с ориентацией на 

целостное образование. Ядром реализации этого принципа провозглашается 

развивающаяся личность обучаемого, которая станет фактором 

междисциплинарной интеграции содержания и технологии обучения; 

– адекватность уровней образования и культуры обеспечивается 

вариативным, личностно ориентированным характером содержания и 

технологиями обучения. 

В материалах модернизации образования определены следующие 

приоритеты образования: 

– развитие новых стандартов образования, тематическим ядром 

которых станут ключевые компетентности, ключевые компетенции, 

социально значимые и метапрофессиональные качества обучаемых. 

Провозглашенный компетентностный подход станет основой проектирования 

нового содержания образования и поиска новых образовательных технологий; 
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– формирование межкультурной (интеркультурной) компетенции 

должно стать основой толерантного образа жизнедеятельности людей, 

преодоления их социальной разобщенности, ментальной несовместимости; 

– обеспечение непрерывного образования – образования в течение 

всей жизни путем формирования познавательных компетенций; 

– воспитание социальной компетенции – умения жить, учиться и 

работать в группе, команде, коллективе, развитие способности к кооперантной 

деятельности, умение предупреждать конфликты и др.; 

– инициирование самоактулизации и самоопределения 

обучающегося в процессе обучения, подготовка его к свободному выбору 

альтернативных сценариев жизнедеятельности. 

Смыслообразующим фактором образования является его цель – 

развитие человека как личности в процессе его обучения. Образование как 

процесс осуществляется в течение всей сознательной жизни человека, 

изменяясь по целям, содержанию и технологии обучения.   

Образование как процесс осуществляется в обучении и учении, которые 

образуют единство. Обучение – это целенаправленная, последовательная 

трансляция социокультурного опыта другому человеку в специально 

организованных условиях семьи, школы (общеобразовательной, средней 

специальной и высшей), учреждений повышения квалификации и др. 

Реализуется обучение в педагогической деятельности учителя, преподавателя, 

мастера производственного обучения, инструктора. 

Способность обучаемого к освоению социокультурного опыта 

называется обучаемостью, а результат процесса обучения – обученностью. 

Образование как результат представлено в двух позициях. Прежде всего 

результат образования фиксируется в форме стандарта. Современные 

стандарты образования определяют содержание и объем знаний и умений, 

включают требования к качествам человека, которые должны быть 

сформированы при изучении данного учебного предмета. В целом стандарт 

образования отражает оптимальный уровень социокультурного опыта, 

который должен приобрести обучаемый по окончании учебного заведения. 
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Другой составляющей результата образования является образованность 

человека: его уровень подготовленности, совокупность сформированных 

знаний, умений, социальных, интеллектуальных, поведенческих качеств и 

социокультурный опыт. Образованность может быть, как общей, так и 

социально-профессиональной. 

Таким образом, существуют две трактовки образования: 

1) образование как передача и освоение социокультурного опыта. 

Реализуется такое образование технологиями, обеспечивающими достижение 

эталонных результатов обучения (знания, умения и навыки), 

осуществляемыми на основе специально переработанного содержания и 

критериального контроля; 

2) образование как непрерывный процесс развития человека от 

рождения до старости, который реализуется технологиями, обеспечивающими 

формирование и развитие компетентностей, компетенций, социально и 

профессионально значимых качеств, оценка которых осуществляется на 

основе критериального мониторинга. 

 

4.2. Развивающие технологии профессионального образования 

 

 

Рис. 9. Стратегии образования 
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Реализация развивающей функции профессионального образования во 

многом определяется используемыми психолого-педагогическими 

технологиями.1  

Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, logos – учение, 

понятие) – это совокупность знаний о способах и средствах проведения каких-

либо процессов, а также сами эти процессы, при которых происходит 

качественное изменение какого- либо объекта. 

Педагогическая технология – это систематический метод оценивания 

всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и 

технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более 

эффективной формы образования. 

Весьма широкое определение дает Д.Г. Левитес: «Педагогическая 

технология – это упорядоченная система действий, выполнение которых 

приводит к гарантированному достижению педагогических целей». В узком 

смысле слова педагогические технологии, по его мнению, должны 

гарантировать достижение эталонных результатов обучения (знаний и 

умений). 

Идея технологизации обучения появилась достаточно давно. Так, 

классно-урочная система была разработана Я.А. Коменским, чтобы «учить 

всех всему», т.е. как попытка путём упорядочивания определённых процедур 

добиваться гарантированного результата обучения. Технологии, в основе 

которых лежит классическая классно-урочная система обучения, сегодня 

принято называть традиционными.  

                                                            
1 Левитес, Д. Г. Теория педагогического целеполагания / Д. Г. Левитес // Школьные 

технологии. – 2010. – № 5. – С. 9-18.  
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Рис. 10. Признаки педагогических технологий 

Поскольку традиционные технологии ориентированы на преимущественно 

на воспроизведение, они иначе называются репродуктивными. Репродуктивные 

технологии хорошо выполняют функцию передачи новому поколению опыта 

человечества, однако недостаточно формируют опыт самостоятельной творческой 

деятельности по созданию нового опыта, решения нестандартных задач, действий 

в незнакомой ситуации. 

Во времена, когда знания считались наивысшей ценностью, 

репродуктивные технологии вполне отвечали требованиям общества. Однако, 

когда в ХХ веке в мировом образовательном пространстве чётко сформировалась 

идея воспитания свободной, саморазвивающейся личности, обнаружилось, что 

репродуктивные технологии не справляются с этой задачей. 

Новые технологии, ориентированные на развитие личности, а не на 

усвоение ЗУН, получили название продуктивных. 

Существует много классификаций педагогических технологий. Так, 

педагогические технологии можно разделить на технологии обучения и 

технологии воспитания. Дальнейшее выделение классов технологий может 

идти, например, по преобладающему способу или средству обучения: 

репродуктивные, объяснительно–иллюстративные, программированного 

обучения, проблемного обучения, развивающего обучения и др. 
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Г.К. Селевко охарактеризовал основные классификации, в которых виды 

педагогических технологий выделяются по различным основаниям  

 

Основания классификации Виды педагогических технологий 

По уровню применения 

общепедагогические 
частнометодические (предметные) 
локальные (модульные) 

По философской основе 

материалистические и идеалистические 
диалектические и метафизические 
научные (сциентистские) и религиозные 
гуманистические и антигуманные 
антропософские и теософские 
прагматические и экзистенциалистские 
свободного воспитания и принуждения 

По ведущему фактору 
психического развития 

биогенные 
социогенные 
психогенные 
идеалистские 

По научной концепции 
усвоения опыта 

ассоциативно-рефлекторные 
бихевиористские 
гештальттехнологии 
интериоризаторские 
развивающие 
суггестивные 
технологии нейролингвистического 

программирования (НЛП) 

По содержанию и 
структуре 

обучающие и воспитывающие 
светские и религиозные 
общеобразовательные и профессионально 

ориентированные 
гуманитарные и технократические 

По ориентации на 
личностные структуры 

информационные (формирование 
школьных знаний, умений, навыков по 
предметам - ЗУН) 

операционные (формирование способов 
умственных действий - СУД) 

эмоционально-художественные и 
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Итак, педагогическая технология – это совокупность способов, приемов, 

упражнений, процедур, обеспечивающих продуктивное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса и направленных на достижение 

планируемого результата. Поскольку речь идет о субъектах деятельности, то в 

равной мере к ним относятся и обучаемые, и обучающие. Видами 

деятельности могут выступать обучение и воспитание, а также деятельность 

по изменению личности, развитию ее структурных составляющих: 

направленности, образованности, опыта, познавательных способностей, 

социально и профессионально важных качеств, психофизиологических 

свойств. 

Педагогические технологии ориентированы на достижение следующих 

целей: 

– актуализация профессионально-личностного потенциала; 

– профессиональное развитие личности; 

– формирование метапрофессиональных образований: обобщенных 

знаний, умений, навыков, действий, компетенций; 

– приобретение опыта квалифицированного выполнения 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение субъект-субъектного взаимодействия всех участников 

профессионально-образовательного процесса. 

Обобщение вышеизложенного позволяет дать следующее определение: 

развивающая образовательная технология – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, направленных на развитие личности, 

инструментально обеспечивающих достижение диагностируемого и 

прогнозируемого результата в профессионально-педагогических ситуациях, 

образующих интеграционное единство форм и методов обучения при 

взаимодействии обучаемых и педагогов в процессе развития индивидуального 

стиля деятельности.  



 
 

67 

Задания для самостоятельной подготовки 
 

 
 

 
 
 

 

Тестовое задание для самопроверки: 
1. К акмеологическим технологиям личностного и профессионального 
развития человека относят: 
дистанционное обучение 
информационные технологии 
игромоделирование 
все ответы верны. 
2. Профессиональное самоопределение – это …:  
выбор профессии 
осознанное нахождение смыслов жизнедеятельности  
выбор учебного заведения 
выбор рабочего места 
3. Профессиональная адаптация – это…: 
приспособление личности к профессиональной деятельности 
приспособление личности к трудовому коллективу 
взаимное приспособление специалиста и предприятия 
приспособление к рабочему месту 
4. Профессиональное становление личности – это…:  
 
процесс прогрессивного изменения личности под влиянием социальных 
воздействий и своей активности 
карьерный рост личности 
получение дополнительной профессии 
получение дополнительного образования 
5. Главным новообразованием стадии первичной профессионализации 
является:  
идентификация личности с профессиональным сообществом 
возникновение профессиональной позиции 
возникновение профессиональных намерений 
возникновение профессиональных деформаций 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выделите основные направления модернизации образования в 

современных условиях. 
2. Раскроете структуру потенциала, приведенного в 

акмеологических исследованиях. 
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Творческие задания:  
1. Изобразите графически соотношение понятий «образование», 

«обучение» и «воспитание». 

 
2. Составьте схему профессионально-психологических 

характеристик педагога, развивающегося в поликультурном 
образовательном пространстве. 

3. Составьте по предложенной схеме акмеограмму субъекта 
личностно-профессионального развития.  
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АКМЕОГРАММА 
№_________________ 
«_____»____________200__г. 
Ф.И.О.______________________________________________________________________
_ 
Пол_______________ Возраст____________ 
Образование________________________________Специальность____________________
_ 
Кадровое 
движение____________________________________________________________ 
Уровень 
квалификации_________________________________________________________ 
Переподготовка и повышение квалификации (в том числе за счет 
самообразования)____________________________________________________________
__ 
Дополнительная 
информация____________________________________________________ 
1. Подструктура способностей и потенциала: 
 сложные частные; 
 наличие одаренности или таланта; 
 оценка потенциала личности; 
 дополнительная информация. 
Примечание: в данном разделе даются описания, основанные на результатах 
психологического тестирования с выделением уровней развития. 
2. Подструктура индивидуальности: 
 характеристики образа «Я»; 
 особенности мотивации и потребности в достижениях; 
 характеристик самооценки; 
 характеристики ценностных ориентаций, интересы; 
 оценки самореализации; 
 дополнительная информация. 
3. Подструктура направленности: 
 характеристики направленности; 
 содержание направленности; 
 отношение к профессиональной деятельности; 
 направленность на взаимодействия; 
 дополнительная информация. 
4. Подструктура характерологических особенностей и нравственных качеств: 
 целеустремленность; 
 инициативность; 
 воля; 
 организованность; 
 ответственность; 
 отсутствие зависти к успехам других; 
 гуманистическая направленность в отношениях; 
 честность; 
 порядочность; 
 принципиальность; 
 объективность; 
 дополнительная информация. 
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5. Подструктура профессиональных характеристик: 
 профессиональная компетентность; 
 глубина профессиональных знаний и умений; 
 профессиональная креативность; 
 характеристики профессиональных умений; 
 дополнительная информация. 

6. Акмеологические инварианты профессионализма: 
 сила личности; 
 уровень антиципации; 
 уровень саморегуляции; 
 умение принимать и реализовывать решения; 
 уровень работоспособности; 
 специфические (определяются с учетом способностей профессиональной 
деятельности); 
 психологические профессионально важные качества; 
 личностно-деловые качества; 
 дополнительная информация.  
7. Обобщенные дополнительные данные. 
8. Развернутое общее заключение.  

Практика показывает, что при составлении акмеограммы следует соблюдать ряд 
важных условий: 

1. Акмеограмма должна включать цели личностно-профессионального развития 
(конечные и промежуточные). 

2. В акмеографическом обследовании следует применять различные методы – 
тестирование, экспертные оценки, наблюдение, интервью, опросы и др. Акмеолог, 
применяя их, должен подтвердить свою высокую квалификацию. Особую тщательность 
в работе следует проявлять при описании характерологических особенностей и 
нравственных качеств личности – ошибки здесь недопустимы. 

3. Акмеографические описания могут иметь различную форму от качественно 
строгих до количественных, в том числе данных непосредственных измерений и 
балльных оценок. В случае необходимости их можно привести к единой безразмерной 
системе оценок. Результаты акмеографического описания целесообразно представить в 
виде функциональной схемы или таблицы.  

4. По результатам акмеографического обследования следует особо выделять: 
 динамику роста профессионального мастерства; 
 «узкие места», т.е. условия и факторы, мешающие этому росту; 
 особенности изменения мотивационной сферы; 
 динамику личностного развития и то, что этому способствует или 

препятствует; 
 вид акмеологических технологий, которые целесообразно применять для 

личностно-профессионального развития. 
5. Акмеографическое описание и акмеограмма должны содержать 

индивидуальные рекомендации. 
6. Разработанная акмеограмма должна стать базисом для мониторинга 

личностно-профессионального развития. Целесообразно на ключевых этапах развития 
составлять новые акмеограммы, чтобы осуществлять сравнительный анализ. 

Акмеографические описания и акмеограммы как акмеологические методы 
постоянно совершенствуются, поэтому представленные варианты не являются строгими 
канонами, а скорее – «руководством к действию».
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5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Методика для самодиагностики 
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5.1. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития 

 

Рассмотрение профессионального развития было бы не полным без 

изучения психологических барьеров профессионального развития. По мнению 

Р.Х. Шакурова, наличие барьера является обязательным атрибутом 

жизнедеятельности и выступает необходимым фактором развития. По его 

мнению, психологические барьеры выполняют функции стабилизации, 

коррекции, энергичности, мобилизации, развития и подавления. Функция 

стабилизации заключается статической остановке движения, коррекция 

позволяет при столкновении с препятствиями изменять траекторию своего 

развития, создавая новые векторы. Мобилизация и энергетизация как функции 

барьера развития позволяют накапливать энергию для последующей 

мобилизации при преодолении барьеров или кризисных ситуаций. Развитие и 
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подавление позволяют актуализировать ресурсы личности и направлять для 

создания новых достижений в профессиональном и личностном развитии. 1 

Иными словами, психологический барьер профессионального развития 

может выполнять и созидательную, и деструктивную функции по отношению 

к ее субъекту. Следовательно, психологический барьер профессионального 

развития – это состояния временной стагнации, обусловленное 

невозможностью реализации поставленных в профессиональном развитии 

личностью задач, что затрудняет потребность в самоопределении. Вместе с 

том, отсутствие барьеров развития предполагает линейное развитие, что 

неизбежно приводит к стагнации личности  

В качестве психологических барьеров профессионального развития на 

наш взгляд целесообразно считать конфликты профессионального 

самоопределения и профессиональный кризис личности. 

Рассматривая профессиональное развитие личности, нельзя не 

рассмотреть такое понятие как кризис развития. Имея негативный окрас, 

изучение кризиса личности дает возможность к ее развитию. 

Кризисы профессионального становления личности еще не стали 

предметом серьезных психологических исследований. Однако в психологии 

имеется достаточный опыт обращения к кризисам психического развития, 

возрастным и жизненным кризисам. Поэтому, прежде чем рассматривать 

кризисы профессионального становления, проведем краткий анализ 

интерпретации различных кризисов личности. 

                                                            
1 Шакуров Р.Х. Барьер как категория и его роль в деятельности // Вопросы 

психологии. 2001. № 1. С. 3-18. 
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Рис. 11 Кризисы личности 

В отечественной психологии глубоко исследованы кризисы детства. 

Обычно выделяют кризис первого года жизни, кризис 3 лет, кризис 6–7 лет и 

подростковый кризис 10–12 лет (Л.И. Божович, Л. С. Выготский, 

Т. В. Драгунова, Д.Б. Эльконин и др.).  

Кризисы детства возникают при переходе детей на новую возрастную 

ступень и связаны с разрешением подчас острых противоречий между 

сложившимися у них формами взаимоотношений с окружающими людьми и 

возрастными физическими и психологическими возможностями, и 

притязаниями. Негативизм, упрямство, капризность, состояние повышенной 

конфликтности - характерные поведенческие реакции детей в этот период. 

Р. А. Ахмеров, исследуя биографические кризисы личности, в качестве 

факторов, обусловливающих их, указывает на события и отношения между 

ними. В зависимости от межсобытийных отношений он выделяет: 

- кризис нереализованное – субъективное отрицательное переживание 

жизненной программы; 

- кризис опустошенности – душевная усталость и переживание 

отсутствия достижений; 
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- кризис бесперспективности – отсутствие перспектив 

профессионального роста, реальных планов на будущее1. 

 

В. И. Слободчиков подчеркивает, что последовательная смена 

ступеней – это не просто условное членение непрерывного процесса 

эволюционирования, а прежде всего смена режима индивидуальной жизни как 

кризис самости и единичности. Соответственно он выделяет две группы 

кризисов:  

1) кризисы «рождения» («так жить нельзя»);  

2) кризисы развития («хочу быть как ты») и поиск новых способов 

самоопределения2. 

 

 

 

                                                            
1 Ахмеров, Р. А. Субъективная картина жизненного пути в структуре самосознания / 

Р. А. Ахмеров // В мире научных открытий. - 2013. - №7.3 (43). - С. 190-220. 
2 Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира 

человека //Вопр. психол. 1986. № 6. С. 14-23. 
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Таблица  

Стадии психосоциального развития (по Э. Эриксону) 

 

Основанием периодизации кризисов психосоциального развития у 

Э.Эриксона являются понятия «идентичность» и «самоидентичность». 

Потребность быть самим собой в глазах значимых других и в собственных 

глазах определяет движущие силы развития, а противоречия между 

идентичностью и самоидентичностью обусловливают кризисы и направления 

развития на каждой возрастной ступени. 

Кризис профессионального становления – это периоды 

непродолжительные по времени (до года) кардинальной перестройки 

профессионального сознания, деятельности и поведения личности, изменения 

вектора ее профессионального развития.  
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Рис. 12. Факторы, инициирующие кризисы профессионального становления 

Одним из наиболее изученных в отечественной психологии факторов является 

смена ведущей деятельности при переходе от одной стадии развития к другой 

(Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Б. Ф. Ломов 

и др.). В процессе профессионального становления смена ведущей 

деятельности происходит на стадиях оптации, профессиональной подготовки 

и профессиональной адаптации. 

По мере профессионального становления личности этот фактор 

утрачивает свое определяющее значение. Несомненно, что психическое 

развитие в зрелом возрасте происходит в рамках одной и той же деятельности. 
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Поэтому следующим фактором является совершенствование способов 

выполнения деятельности в рамках одной и той же профессиональной 

деятельности (Б. Г. Ананьев, Э.Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова и др.). На 

стадии первичной профессионализации способ выполнения деятельности 

носит нормативно одобряемый характер, а на стадии вторичной 

профессионализации или мастерства - индивидуально-творческий. 

Следующим фактором, порождающим профессиональные кризисы, 

является улучшение или ухудшение социально-экономических условий 

жизнедеятельности (ликвидация предприятия, сокращение рабочих мест, 

неудовлетворительная зарплата, высокая зарплата, переезд на новое место 

жительства и др.). 

Кризисы профессионального становления нередко связаны с 

возрастными психологическими изменениями: ухудшением здоровья, 

снижением работоспособности, ослаблением психических процессов, 

профессиональной усталостью, интеллектуальной беспомощностью, 

синдромом «эмоционального сгорания». 

Внешняя и внутренняя оценки успешности профессиональной 

деятельности субъекта также могут приводить к кризисам профессионального 

становления. Внешняя оценка опирается на результативность работы, 

эффективность взаимодействия с коллегами, инициативность работника. 

Отрицательное оценивание этих параметров может инициировать кризисные 

явления. Внутренняя оценка является результатом соотнесения 

вознаграждения за труд с представлениями личности о результативности 

своего труда, особенностями взаимодействия с коллегами по работе и 

инициативности, а также с мотивационно-оценочными структурами личности 

и затратами на достижение результатов труда. 

Факторами кризисов профессионального становления могут выступать 

профессиональная апатия и профессиональная стагнация.  

Однако эти факторы появляются на более поздних стадиях 

профессионального становления. В исследованиях Н. В. Кузьминой 
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установлено, что на стадии профессионализации по мере становления 

индивидуального стиля деятельности снижается уровень профессиональной 

активности личности, возникают условия для стагнации профессионального 

развития. Л.И. Анцыферова, раскрывая факторы, детерминирующие кризис 

идентичности, выделяет профессиональную стагнацию. На ее взгляд, это 

приводит к тому, что «человек, привыкший считать себя способным, нужным, 

специалистом высокого класса... обнаруживает, что он стал иным, 

нетождественным себе»1. 

Наконец, еще одним фактором кризисов профессионального 

становления являются случайные события и неблагоприятные обстоятельства 

в реализации профессиональных планов. Нарушая привычное течение 

профессиональной жизни, они порождают психическую напряженность, 

дискомфорт, создают ситуацию невозможности прежнего состояния. 

Вторая группа факторов обусловлена субъективными качествами 

личности: внутренними условиями ее развития и активностью, необходимой 

для саморазвития. Это социально-профессиональная активность личности, 

совершенствование способов выполнения деятельности (инновации), полная 

поглощенность профессиональной деятельностью, неудовлетворенность 

социальным и профессионально-образовательным статусом, 

неудовлетворенность потребностей личности (материальных, духовных), 

субъективное чувство остановки в развитии, стремление к самоактуализации 

и самореализации. 

Одним из важных факторов, детерминирующих развитие кризисов 

профессионального становления, является возросшая социально-

профессиональная активность. 

Осуществляя определенный вид деятельности, личность развивается; 

развиваясь, человек совершенствует деятельность. Однако не каждая 

                                                            
1 Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях : переосмысление, 

преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психол. журн. 
2004. - Т. 15, № 1. - С. 3–18. 
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профессиональная деятельность позволяет личности развить себя. Существует 

ряд профессий, требующих выполнения нормативной, подчиняющейся 

жестким алгоритмическим предписаниям деятельности. Личность, 

обладающая высокой степенью активности, в этой ситуации испытывает 

сильнейший дискомфорт, неудовлетворенность своим положением на 

рабочем месте. Это состояние иногда называют «утратой себя». 

Неудовлетворенность собой, субъективное чувство остановки в 

развитии инициируют развитие кризисных явлений. Наступает момент, когда 

дальнейшее эволюционное развитие деятельности, формирование ее 

индивидуального стиля невозможны без коренной ломки нормативно 

одобряемой деятельности. Личность должна совершить профессиональный 

поступок, проявить сверхнормативную активность. Сверхнормативная 

профессиональная активность может выразиться в переходе на новый 

образовательно-квалификационный уровень либо на качественно новый, 

инновационный уровень выполнения деятельности. 

Совершенствование способов выполнения профессиональной 

деятельности, внедрение новых образовательных программ, технологий, 

инноваций также иногда приводят к развитию кризисов профессионального 

становления. 

Исследователями, такими как Б. Киллинджер, отмечается, что излишняя 

увлеченность собственной профессиональной деятельностью может привести 

разрушению межличностных отношений, так как профессионалы в данном 

случае не считаются с другими сотрудниками, нарушая этические нормы и 

групповые ценности, на первый план выходит только достижение цели, и в 

угоду этому, они провоцируют конфликты, проявляя излишнюю 

настойчивость, а иногда и жестокость. В данном случае ученые сравнивают их 

с «респектабельными наркоманами». 1 

                                                            
1 Killinger B. Workaholics: The respectable addicts. – New York: Simon& Schuster, 1991. 
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Конструктивный выход из конфликта предполагает повышение 

профессиональной квалификации, поиск новых способов выполнения 

деятельности, изменение профессионального статуса, смену места работы и 

переквалификацию. Такой путь преодоления кризисов требует от личности 

проявления сверхнормативной профессиональной активности, совершения 

поступков, которые прокладывают новое русло ее профессионального 

развития. 

Профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам 

приводит к профессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. 

Личность стремится реализовать себя вне профессиональной деятельности: в 

быту, различного рода хобби, садоводстве и т.п. 

Деструктивные последствия кризисов выражаются в нравственном 

разложении, профессиональной апатии, пьянстве, безделье. 

Основная причина кризисов психологическая, являющаяся следствием 

несовпадения реальной профессиональной жизни со сформировавшимися 

представлениями и ожиданиями. Несоответствие профессиональной 

деятельности ожиданиям вызывает кризис профессиональных экспектаций. 

Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности 

организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями, 

производственными отношениями, условиями работы и зарплатой. 

Возможны два варианта разрешения кризиса: 

 конструктивный: активизация профессиональных усилий по 

скорейшей адаптации и приобретению опыта работы; 

 деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, 

некачественное, непродуктивное выполнение профессиональных функций. 

Помимо нормативных кризисов профессиональное становление 

сопровождается ненормативными, обусловленными жизненными 

обстоятельствами. Такие события, как вынужденное увольнение, 

переквалификация, смена места жительства, перерывы в работе, связанные с 

рождением ребенка, потеря трудоспособности, вызывают сильные 
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эмоциональные переживания и часто приобретают отчетливо выраженный 

кризисный характер. 

 

 

К эффективным психотехнологиям преодоления кризисов про-

фессионального становления относятся психопрофилактика кризисов, 

диагностика социально-профессиональных качеств личности как 
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информационная основа коррекции профессионально-психологического 

профиля личности, тренинги личностного и профессионального роста, 

рефлексия профессионального развития и составление альтернативных 

сценариев профессиональной жизни, индивидуальное консультирование, 

прогноз желаемых профессиональных достижений. Психотехнологии 

преодоления кризисов профессионального становления создают условия для 

прогрессивного целенаправленного профессионального становления, 

способствуют профессиональной самоактуализации работников. 

Кризисы профессионального развития могут также стать следствием 

внедрения новой организации труда, новых технологий, проведения 

аттестации, тарификации и т.п. Но они не являются предметом нашего 

анализа, как и кризисы, вызванные крупными жизненными неудачами и 

провалами. 

Траектория профессионального становления, его интенсивность 

определяются в процессе преодоления кризисов. Это активный, 

результативный внутренний процесс, позволяющий реально преобразовывать 

профессионально обусловленную психологическую ситуацию. 

Интенсивность переживания кризиса определяется активностью личности и 

устройством психологического жизненного мира индивида (внешние и 

внутренние условия жизнедеятельности). Человек всегда сам и только сам 

может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, 

породившие кризис. Вместе с тем существуют условия, позволяющие в 

определенной степени управлять процессом переживания кризиса, создавать 

предпосылки для его оптимального преодоления или, по крайней мере, 

препятствовать развитию социально деструктивных путей разрешения 

кризисных ситуаций (алкоголизм, невротизация, психопатизация, 

противоправное поведение и т.д.). 

Если человеку не удается справиться с кризисами как естественным 

сопровождением профессионального роста, то могут возникать 

разнообразные профессионально обусловленные деформации, т.е. искажение 
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конфигурации личностного профиля за счет угасания позитивных установок и 

усиления негативного отношения к себе или другим людям. Все это, в свою 

очередь, влияет на продуктивность профессиональной деятельности, снижает 

мотивацию к ней. 

5.2. Профессионально обусловленные деструкции личности 
 

Профессиональные деструкции (от лат. destructio - разрушение, 

нарушение нормальной структуры чего-либо) – это изменения сложившейся 

структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 

процесса. 

А. К. Маркова на основе обобщения исследований нарушения 

профессионального развития личности выделила следующие тенденции 

профессиональных деструкций: 

 отставание, замедление профессионального развития сравнительно с 

возрастными и социальными нормами; 

 дезинтеграцию профессионального развития, распад 

профессионального сознания и как следствие - нереалистические цели, 

ложные смыслы труда, профессиональные конфликты; 

 низкую профессиональную мобильность, неумение приспособиться к 

новым условиям труда и дезадаптацию; 

 рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития, 

когда одна сфера как бы забегает вперед, а другая отстает (например, 

мотивация к профессиональному росту есть, но мешает отсутствие целостного 

профессионального сознания); 

 ослабление ранее имевшихся профессиональных данных, 

профессиональных способностей, профессионального мышления; 

 искаженное профессиональное развитие, появление ранее 

отсутствовавших негативных качеств, отклонений от социальных и 
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индивидуальных норм профессионального развития, меняющих профиль 

личности; 

 появление деформаций личности (например, эмоционального 

истощения и выгорания, а также ущербной профессиональной позиции); 

 прекращение профессионального развития вследствие про-

фессиональных заболеваний или потери трудоспособности. 

Таким образом, профессиональные деструкции нарушают целостность 

личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно сказываются 

на продуктивности деятельности. 

Все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные 

деструкции, можно разделить на три группы: 

 

Рис. 13. Факторы, детерминирующие профессиональные деструкции 

Рассмотрим психологические детерминанты деструкций личности, 

порождаемые этими факторами. Следует отметить, что одни и те же 

детерминанты проявляются во всех трех группах факторов. 

1. Предпосылки развития профессиональных деструкций коренятся 

уже в мотивах выбора профессии. Это как осознаваемые мотивы: социальная 
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значимость, имидж, творческий характер, материальные блага, так и 

неосознаваемые: стремление к власти, доминированию, самоутверждению. 

2. Пусковым механизмом развития деструкций становятся 

неоправдавшиеся ожидания на стадии вхождения в самостоятельную 

профессиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно отличается 

от представления, сформировавшегося у выпускника профессионального 

учебного заведения. Первые же трудности побуждают начинающего 

специалиста к поиску «кардинальных» методов работы. Неудачи, 

отрицательные эмоции, разочарования инициируют развитие 

профессиональной дезадаптации личности. 

3. В процессе выполнения профессиональной деятельности специалист 

повторяет одни и те же действия и операции. В типичных условиях труда 

становится неизбежным образование стереотипов осуществления 

профессиональных функций, действий, операций. Они упрощают выполнение 

профессиональной деятельности, повышают ее определенность, облегчают 

взаимоотношения с коллегами. Стереотипы придают профессиональной 

жизни стабильность, способствуют формированию опыта и индивидуального 

стиля деятельности. Можно констатировать, что профессиональные 

стереотипы обладают несомненными достоинствами для человека и являются 

основой образования многих профессиональных деструкций личности. 

Стереотипы - неизбежный атрибут профессионализации специалиста; 

образование автоматизированных профессиональных умений и навыков, 

становление профессионального поведения невозможны без накопления 

бессознательного опыта и установок. И наступает момент, когда 

профессиональное бессознательное превращается в стереотипы мышления, 

поведения и деятельности. 

4. К психологическим детерминантам профессиональных деструкций 

относятся разные формы психологической защиты. Многие виды 

профессиональной деятельности характеризуются значительной 

неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто 
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сопровождаются отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. В этих 

случаях вступают в действие защитные механизмы психики. Из огромного 

многообразия видов психологической защиты на образование 

профессиональных деструкций влияют отрицание, рационализация, 

вытеснение, проекция, идентификация, отчуждение. 

5. Развитию профессиональных деформаций способствует эмо-

циональная напряженность профессионального труда. Часто повторяющиеся 

отрицательные эмоциональные состояния с ростом стажа работы снижают 

фрустрационную толерантность специалиста, что может привести к развитию 

профессиональных деструкций. 

Эмоциональная насыщенность профессиональной деятельности 

приводит к повышенной раздражительности, перевозбуждению, тревожности, 

нервным срывам. Такое неустойчивое состояние психики получило название 

синдрома «эмоционального сгорания». Этот синдром наблюдается у 

педагогов, врачей, управленцев, социальных работников. Его следствием 

могут стать неудовлетворенность профессией, утрата перспектив 

профессионального роста, а также разного рода профессиональные 

деструкции личности. 

6. На развитие деструкций специалиста большое влияние оказывает 

снижение уровня интеллекта. Исследования общего интеллекта взрослых 

показывают, что с ростом стажа работы он снижается. Конечно, здесь имеют 

место возрастные изменения, но главная причина заключается в особенностях 

нормативной профессиональной деятельности. Многие виды труда не требуют 

от работников решения профессиональных задач, планирования процесса 

труда, анализа производственных ситуаций. Невостребованные интеллек-

туальные способности постепенно угасают. Однако интеллект работников, 

занятых теми видами труда, выполнение которых связано с решением 

профессиональных проблем, поддерживается на высоком уровне до конца их 

профессиональной жизни. 
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7. Деструкции обусловлены также тем, что у каждого человека есть 

предел развития профессионализма и повышения уровня образования. Он 

зависит от социально-профессиональных установок, индивидуально-

психологических особенностей, эмоционально-волевых характеристик. 

Причинами образования предела развития могут стать психологическое 

насыщение профессиональной деятельностью, неудовлетворенность имиджем 

профессии, низкой зарплатой, отсутствием моральных стимулов. 

8. Фактором, инициирующим образование деструкций, являются 

возрастные изменения, связанные со старением. Специалисты в области 

психогеронтологии выделяют следующие виды психологического старения 

человека: 

 социально-психологическое старение, которое выражается в 

ослаблении интеллектуальных процессов, перестройке мотивации, изменении 

эмоциональной сферы, возникновении дезадаптивных форм поведения, росте 

потребности в одобрении и др.; 

 нравственно-этическое старение, проявляющееся в навязчивом 

морализировании, скептическом отношении к молодежной субкультуре, 

противопоставлении настоящего прошлому, преувеличении заслуг своего 

поколения и др.; 

 профессиональное старение, которое характеризуется невос-

приимчивостью к нововведениям, канонизацией индивидуального опыта и 

опыта своего поколения, трудностями освоения новых средств труда и 

производственных технологий, снижением темпа выполнения 

профессиональных функций и др. 

Таким образом, мы определили основные детерминанты про-

фессиональных деструкций специалиста. Это стереотипы мышления и 

деятельности, социальные стереотипы поведения, отдельные формы 

психологической защиты: рационализация, проекция, отчуждение, 

замещение, идентификация. Но главным фактором, ключевой детерминантой 

развития деструкций является сама профессиональная деятельность. Каждая 

профессия имеет свой ансамбль профессиональных деформаций. 
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5.3. Виды профессиональных деструкций личности 
 

К профессиональным деструкциям относятся профессиональные 

деформации, профессионально обусловленные акцентуации, выученная 

беспомощность, профессиональная отчужденность и стагнация. 

Профессиональной деформации, отмечают С.П. Безносов, 

Р.М. Грановская, Л.Н. Корнеева, А.К. Маркова, в наибольшей степени 

подвержены представители социономических профессий, постоянно 

взаимодействующие с людьми: врачи, педагоги, работники сферы 

обслуживания и правоохранительных органов, госслужащие, руководители, 

предприниматели и др. 

У представителей этих профессий профессиональные деформации 

могут проявляться на следующих уровнях. 

1. Общепрофессиональные деформации, характерные для работников 

данной профессии. Эти инвариантные особенности личности и поведения 

профессионалов прослеживаются у большей части работников со стажем, хотя 

уровень выраженности данной группы деформаций различен. Так, для врачей 

характерен синдром «сострадательной усталости», выражающийся в 

эмоциональной индифферентности к страданиям больных. У работников 

правоохранительных органов развивается синдром «асоциальной перцепции», 

при котором каждый гражданин воспринимается как потенциальный 

нарушитель; у руководителей- синдром «вседозволенности», выражающийся 

в нарушении профессиональных и этических норм, в стремлении 

манипулировать профессиональной жизнью подчиненных. Ансамбль 

общепрофессиональных деформаций делает работников профессии 

узнаваемыми, похожими. 

2. Специальные профессиональные деформации, возникающие в 

процессе специализации по профессии. Любая профессия объединяет 

несколько специальностей. Каждая специальность имеет свой состав 

деформаций. Так, у следователя появляется правовая подозрительность, у 
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оперативного работника - актуальная агрессивность, у адвоката - 

профессиональная изворотливость, у прокурора - обвинительность. Врачи 

разных специальностей тоже обрастают своими деформациями. Терапевты 

ставят угрожающие диагнозы, хирурги циничны, медсестры черствы и 

равнодушны. 

3. Профессионально-типологические деформации, обусловленные 

наложением индивидуально-психологических особенностей личности: 

темперамента, способностей, характера - на психологическую структуру 

деятельности. В результате складываются профессионально и личностно 

обусловленные комплексы: 

 деформации профессиональной направленности личности: 

искажение мотивации деятельности («сдвиг мотива на цель»), перестройка 

ценностных ориентаций, пессимизм, скептическое отношение к новичкам и 

нововведениям; 

 деформации, развивающиеся на основе каких-либо способностей: 

организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и др. (комплекс 

превосходства, гипертрофированный уровень притязаний, завышенная 

самооценка, психологическая герметизация, нарциссизм и др.); 

 деформации, обусловленные чертами характера: ролевая экспансия, 

властолюбие, «должностная интервенция», доминантность, 

индифферентность и др. 

Эта группа деформаций развивается в разных профессиях и не имеет 

четкой профессиональной ориентации. 

4. Индивидуализированные деформации, обусловленные особенно-

стями работников самых различных профессий. В процессе многолетнего 

выполнения профессиональной деятельности, психологического сращивания 

личности и профессии отдельные профессионально важные качества, как, 

впрочем, и профессионально нежелательные, чрезмерно развиваются, что 

приводит к возникновению сверхкачеств, или акцентуаций. Это может быть 

сверхответственность, суперчестность, гиперактивность, трудовой фанатизм, 
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профессиональный энтузиазм. Данные деформации можно назвать 

«профессиональным кретинизмом». 

Следствием всех этих деформаций являются психическая на-

пряженность, конфликты, кризисы, снижение продуктивности 

профессиональной деятельности личности, неудовлетворенность жизнью и 

социальным окружением. 

Следующим видом профессиональных деструкций являются про-

фессионально обусловленные акцентуации. Любая профессиональная 

деятельность уже на стадии ее освоения, а в дальнейшем при выполнении 

деформирует личность. Одновременно исподволь развиваются профес-

сиональные акцентуации - чрезмерное усиление некоторых черт характера, а 

также отдельных профессионально обусловленных свойств и качеств 

личности, отрицательно сказывающееся на деятельности и поведении 

специалиста.  

Акцентуации черт характера в процессе выполнения деятельности 

приобретают профессионально обусловленный характер. Они влияют на 

профессионально значимые ориентиры: профессионализм, характер 

взаимодействия субъектов деятельности, планирование, отражаются на 

продуктивности и результатах труда. 

Изменения мотивационной сферы в процессе деятельности порождают 

выученную беспомощность. Это привычка жить, не оказывая сопротивления, 

не принимая ответственности на себя. Она возникает в результате частого 

отсутствия настоящей связи между действиями по отношению к работе и 

результатом этих действий в окружающей среде, когда человек многократно 

убеждается в непродуктивности и ненужности собственных действий и 

поступков. Возникновение выученной беспомощности обусловлено 

наступлением неприятных субъекту событий, не подконтрольных его воле.  

Симптомами выученной беспомощности являются пассивность, грусть, 

тревога, враждебность, когнитивный дефицит, пониженный аппетит, 

снижение иммунитета, самооценки, изменения нейрохимических процессов. 
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К профессиональным деструкциям относится профессиональная 

отчужденность, которая проявляется в изменении профессиональной Я-

концепции. Профессиональная Я-концепция - система сопряженных с оценкой 

представлений человека о себе как о личности и о субъекте профессиональной 

деятельности. В ней человек обобщает себя в многообразных реальных связях 

и отношениях, реализующихся на всем протяжении его профессиональной 

карьеры и жизненного пути. Это обобщение осуществляется в соответствии со 

способом видения человеком своей профессии и себя в ней. Представления о 

себе как о субъекте профессиональной деятельности отражают конкретные 

черты человека, соотнесенные им с характеристиками предметно-

профессионального труда, статусно-должностными позициями на всем 

протяжении карьеры.  

Потеря профессиональной идентичности определяет личностную 

позицию непричастности и ментальной непринадлежности к общественно 

приемлемой для данной профессии профессиональной морали. Потеря 

профессиональной идентичности разрушает социально значимые 

профессиональные структуры и отношения, способствует профессиональному 

отчуждению. Профессия становится лишь средством достижения иных, 

внепрофессиональных личных целей, а не способом гармоничного 

существования человека в деятельности. Человек не идентифицирует себя с 

выполняемой деятельностью, не принимает на себя ответственность за 

происходящее в организации, не разделяет организационные ценности. 

Характерными поведенческими признаками профессиональной 

отчужденности являются закрытость в отношениях с коллегами, 

агрессивность, ложь как неосознанное искажение фактов, заведомая ложь, 

преувеличение своих заслуг, цинизм. Все это делает сотрудника 

функционально непригодным к выполнению профессиональной 

деятельности.  
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Задания для самостоятельной подготовки 

 

Тестовое задание для самопроверки: 
1. Утрата ощущения собственной значимости в профессиональном плане и 
потеря чувства перспективы личностного и профессионального развития 
характеризуют такой симптом эмоционального выгорания как:  
эмоциональное истощение 
деперсонализация 
редукция личных достижений 
не имеет отношения ни к одному из них 
2. На какой стадии профессионального развития возникает кризис 
профессиональной экспектации:  
на стадии вторичной профессионализации 
на стадии профессиональной адаптации 
на стадии ухода из профессиональной жизни 
на стадии мастерства 
3. На какой стадии возникает кризис профессиональной карьеры: 
на стадии вторичной профессионализации 
на стадии первичной профессионализации 
на стадии ухода из профессиональной жизни 
на стадии мастерства 
4. Симптомами выученной беспомощности являются… 
когнитивный дефицит 
активность 
повышенный аппетит 
бодрость 
5. Назовите критерий успешности профессиональной адаптации:  
высокие показатели профессиональной деятельности 
установленные отношения с коллективом 
адекватность рефлексии специалиста и соответствующей деятельности 
все ответы верны 
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Творческие задания:  

1. Предложите методы профилактики и коррекция профессионально 

обусловленных деструкций личности педагога высшей школы 

2. Постройте траекторию стратегий профессионального 

самосохранения личности. 
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