
ка. Изменение идентичности также обусловлено изменениями в социальном 
окружении индивида.

5. Идентичность — динамичная структура, она развивается на протя
жении всей жизни человека, причем это развитие нелинейно и неравномер
но, проходит через преодоление кризисов идентичности, может идти как в 
прогрессивном, так и в регрессивном направлении.

Можно заключить, что будущее исследований идентичности, по- 
видимому, лежит в сфере интеграции достижений различных теоретических 
ориентации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ СТУДЕНТА:
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА

Чеботарев С. С.
Национальный исследовательский 
университет «БелГУ», г. Белгород

Уровень профессионализма специалистов, занятых в различных от
раслях общественного производства, является главным, наиболее значимым 
фактором, определяющим экономическую продуктивность, эффективность 
общества в целом. В свою очередь, от уровня продуктивности общества, 
эффективности общественного производства зависит его стабильность и

- 1 0 5 -



благополучие, роль в историческом процессе, а, в конечном счёте, и судьба. 
В связи с этим, представляется неоспоримым положение об уровне разви
тия производительных сил общества, как главном его показателе, опреде
ляющем устройство, перспективы его развития.

Потребность практики в высококвалифицированных психологах ста
вит перед высшей школой вопросы поиска эффективных путей обеспечения 
их качественной профессиональной подготовки и переподготовки на раз
личных этапах профессиональной жизни. Определяющим успех условием 
подготовки высокоэффективных специалистов, а впоследствии их эффек
тивной работы является обеспечение их профессионального роста, т.е. 
«восходящего» профессионально-личностного развития. Решение пробле
мы обеспечения успешного и интенсивного профессионально-личностного 
развития будущих специалистов требует изучения его сущности и критери
ев, построения модели профессионального роста, выявления его механиз
мов, разработки и апробации технологии, направленной на интенсифика
цию профессионального роста будущих специалистов в процессе обучения 
в профессиональном учебном заведении.

В ходе работы над проблемой профессионально-личностного разви
тия будущих специалистов (с 1999 года), на основе теоретического анализа 
и эмпирического изучения, мы пришли к ряду выводов.

Под профессионально-личностным развитием в отечественной психо
логии понимается необратимый процесс изменений человека как субъекта 
профессиональной деятельности. Существует несколько подходов к опре
делению этого понятия. Мы склоняемся к подходу, в рамках которого оно 
рассматривается как явление, состоящее из фазы восходящего, прогрессив
ного развития и фазы развития, характеризующейся его стагнацией, дегра
дацией системы профессионализма. В качестве профессионально
личностного развития характеризующегося появлением профессиональных 
новообразований, повышением уровня структурно-функциональной орга
низации человека как субъекта профессиональной деятельности и достиже
нием качественно новых уровней готовности к её реализации, выступает 
профессиональный рост.

Мы пришли к двухслойной модели профессионального роста. На наш 
взгляд, данная модель позволяет объяснять ряд существующих в практике и 
экспериментально зафиксированных феноменов. Профессиональный рост, 
очевидно, имеет как минимум два измерения: личностное и профессио
нальное, сущностно связанных понятием субъекта труда. Профессиональ
ный рост, как процесс -  это часть процесса самоактуализации человека, 
имеющая своим источником и субстратом профессиональную деятельность. 
Как результат профессиональный рост -  это проекция изменений человека 
как субъекта на ведущую деятельность взрослого человека -  труд. Движу
щими силами профессионального роста являются: противоречия между 
требованиями профессиональной деятельности и уровнем актуальных воз
можностей человека, а также между наличным уровнем реализации потен
циалов человека и потребностью в самоактуализации.
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Профессиональный рост как процесс может быть представлен со
стоящим из двух слоев. Первый слой- глубокий фоновый, который идёт 
накоплением мелких неосознаваемых изменений при взаимодействии субъ
екта деятельности с профессиональной культурой (общение, профессио
нальное обучение) и в выполнении (моделировании) профессиональной 
деятельности во внутренний потенциал скачка (личностный творческий по
тенциал). Это накопление идёт постоянно, его интенсивность зависит от 
степени включённости субъекта в профессиональные деятельность или об
щение, уровня развитости субъекта профессиональной деятельности и объ
ёма мотивационных ресурсов. Необходимыми условиями для качественного 
скачка в профессионально-личностном развитии субъекта профессиональ
ной деятельности являются: большой накопленный потенциал скачка, ини
циация скачка (ситуация в которой невозможно использование старых спо
собов действия, старой логики принятия решений), момент объективации 
(осознания, выработки новых решений).

О внешних незаметных медленно идущих изменениях в организме 
взрослого человека и его сознании, при познании им окружающей действи
тельности и себя в ней, накоплении опыта общения и при осуществлении 
деятельности как причин «скачков» в индивидных, личностных и субъект
но-деятельностных характеристиках говорит А.А. Бодалёв, В.Д. Шадриков. 
Они отмечают, что скачки связаны с переходом количественных изменений 
в качественные.

При рассмотрении первого базового слоя профессионального роста 
следует отметить следующие моменты, которые отражают содержательно 
роль профессионального сообщества для профессионального роста специа
листа: специальная организация взаимодействия субъекта профессиональ
но-личностного развития с профессиональной культурой через включение 
его в профессиональное общение, профессиональную и учебно
профессиональную деятельность с целью накопления им функциональных 
изменений на уровне различных структур личности в направлении её про
фессионализации; трансляция субъекту при взаимодействии с ним накоп
ленного профессиональным сообществом опыта, ядро которого составляет 
система профессионализма, принятая сообществом и отраженная в модели 
личности и деятельности профессионала; обеспечение присвоения субъек
том содержания профессиональной психологической культуры; постановка 
субъекта в ситуации проблемного характера, которые призваны провоциро
вать качественные скачки в его профессионально-личностном развитии; 
предоставление субъекту информации о возможных путях и этапах, содер
жании профессионально-личностного развития психолога.

Второй слой профессионального роста -  деятельность по профессио
нальному самосовершенствованию, связан в большей степени с осознанием, 
структурным формированием накопленных в более глубоком слое измене
ний, идёт более интенсивно в ходе кризисов, связанных с появлением и ста
новлением отдельных профессионально ориентированных структур (т.е. 
профессиональных новообразований) субъекта деятельности. Эти кризисы
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не обязательно охватывают всю систему структур человека как субъекта 
профессиональной деятельности, становясь кризисами профессионально
личностного развития, часто они являются узколокальными по своему ха
рактеру. В ходе профессионального самосовершенствования существенные 
изменения претерпевает модель, формирующаяся за счёт интериоризации 
значимых черт выполняемой субъектом профессиональной деятельности, 
объективных требований предъявляемых ею к субъекту, необходимых для 
её эффективной реализации; значительные изменения происходят на уровне 
внутренней усвоенной из общепринятой нормативной модели (в ходе глу
боких кризисов субъект необходимо обращается к опыту, накопленному 
профессиональным сообществом, который представлен набором подходов, 
различными моделями профессиональной деятельности и её субъекта). Пе
реживается момент рассогласования в деятельности, в себе как субъекте 
профессиональной деятельности.

Роль профессионального сообщества в сопровождении профессио
нального роста специалиста при рассмотрении данного слоя, прежде всего, 
состоит в вооружении субъекта профессионального роста средствами осу
ществления деятельности по профессиональному совершенствованию, раз
витие особой чувствительности к рассогласованию в области моделей лич
ности и деятельности специалиста, развитие мотивации профессионального 
самосовершенствования, через предоставление возможностей присвоения 
системы профессиональных ценностей, в которой профессиональная ква
лификация занимает очень высокое место.

В качестве условий разворачивания деятельности по профессиональ
ному совершенствованию, можно выделить, кроме актуализирующей её си
туации (инициации качественного скачка) и большого накопленного потен
циала скачка, высокую чувствительность к рассогласованию в профессио
нальной деятельности и себе как её субъекте (критичность), мощную моти
вацию самосовершенствования -  саморазвития, владение средствами про
фессионального самосовершенствования (на уровне разработки модели, на 
уровне целеполагания, на уровне системы действий).

Функция деятельности по профессиональному самосовершенствова
нию -  появление и становление нового (профессиональных новообразова
ний), закрепление -  утилизация накопленного потенциала скачка. Объекти
вация -  необходимый момент этого. Без моментов объективации, организо
ванного профессионального самосовершенствования, потенциал накоплен
ных изменений не утилизируется, а ведёт к снижению уровня адаптирован- 
ности личности, тревожности, включает механизмы психологической защи
ты (ведь в ходе профессиональной подготовки такое накопление специаль
но организуется). Студенты не умеющие использовать накопленный потен
циал изменений вынуждены «избегать» профессии.

С необходимостью владения средствами переработки накопленного в 
ходе деятельности или общения профессионального опыта в профессио
нальные структуры-новообразования для благополучного профессиональ
но-личностного развития связана эффективность нащупанного в педагогике
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принципа обучения, при котором система профессиональных знаний рас
крывается через фрагментарное отображение пути научного поиска. Сту
денты получают, таким образом, модель для индивидуального поиска, про
фессионального самосовершенствования.

Следует отметить, что учебная деятельность (квазипрофессиональная, 
профессиональная, самообразовательная) становится деятельностью по 
профессионально -  личностному самосовершенствованию настолько, на
сколько это возможно для каждого конкретного студента. Связано это и с 
внутренним потенциалом личности, и с особенностями профессионально
педагогической ситуации (содержание материала, уровень его сложности, 
формы и методы работы, мастерство преподавателя, новизна задач и др.), и 
с наличием переживаемой личностью задачи реализации этой деятельности.

Таким образом, важными условиями актуализации мотивации про
фессионального самосовершенствования являются объективные и субъек
тивные условия. К объективным условиям относится наличие в деятельно
сти студентов ситуаций, обладающих потенциалом для разворачивания дея
тельности по профессиональному самосовершенствованию (новизна, тре
бование творческого подхода, соревновательный характер и т.п.). К субъек
тивным условиям разворачивания деятельности по профессионально -  лич
ностному самосовершенствованию относятся, во-первых, возникновение 
интеллектуально-эмоционального момента, отражающего установление 
личностью связи между потребностями (познавательной и в самореализа
ции) и ситуациями, способными их удовлетворить (это и есть механизм мо
тивации, по Ядову В.А.). Во-вторых, владение её средствами и ориентиро
вочной основой профессиональной деятельности, её моделью. Как видно, 
внешние воздействия неизбежны и необходимы, но не достаточны для ак
туализации мотивации профессионального самосовершенствования. Они 
должны быть связаны, прежде всего, с самой профессиональной деятельно
стью и реализовывать три главных условия: овладение студентами средст
вами профессионального роста, решение профессиональных задач, вызы
вающих затруднения, заставляющих искать новые способы действий, т.е. 
создающих возможности профессионального роста в учебной деятельности 
и развитие мотивации профессионально-личностного самосовершенствова
ния.

Деятельность по личностному и профессиональному самосовершен
ствованию, имеет свои мотивы, средства, структуру, характеризуется сте
пенью осознанности, устойчивости, организованности. Основными компо
нентами деятельности по профессиональному самосовершенствованию яв
ляются самопознание, самопланирование, самоконтроль, саморазвитие.

Критерием профессионального роста как процесса выступает дейст
венность мотивационной системы профессионально-личностного развития, 
показателями -  уровень действенности мотивационных установок профес- 
сионально-личностного самосовершенствования и степень включённости 
студента в деятельность профессионально-личностного самосовершенство
вания. Критериями профессионального роста как результата выступают об-
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раз «Я как профессионал», профессиональное сознание, личностная и про
фессиональная самоидентификация.

Предложенная модель профессионального роста позволяет объяснять 
ряд существующих в практике и экспериментально зафиксированных фе
номенов.

Л итература
1. Битянова Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический об

зор. -  М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма. -  М.: Международный гуманитарный 

фонд «Знание», 1996.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Рос. АН, институт психологии. -  М.: 

Наука, 2000.
4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. -  М.: Изд-во МГУ, 

1990.
5. Узнадзе Д.Н. Теория установки. / Под ред. Ш.А. Надирашвили и В.К. Цаава. Акаде

мия пед. и соц. наук; Моск. психолого-соц. ин-т. -  М.; Воронеж, Изд-во «Ин-т прак
тической психологии»; НПО «МОДЭК», 1997.


