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Классификация профессий, разработанная Е.А.Климовым.

В соответствии с 
объектом труда 

по признаку целей 

средств труда 

По условиям труда 
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Психологическое сопровождение профессионального 
становления личности

— это технология, основанная
на единстве четырех функций:

• диагностики существа возникшей

проблемы,

• информации о проблеме и путях

ее решения,

• консультации на этапе принятия

решения и выработки плана решения

проблемы,

• первичной помощи на этапе

реализации плана решения.
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Психологическое сопровождение на стадии оптации.

тест Р.Амтхауэра позволяет получить тестовый профиль испытуемого по трем параметрам:
выраженности гуманитарных, математических и технических способностей.

Е.М.Борисова, анализируя проблемы психологического сопровождения на начальной 

стадии оптации, выделяет следующие ситуации:
1.Оптант обращается к психологу за подтверждением правильности выбора профессии. 

2. Оптант обращается за помощью к психологу, поскольку не обнаруживает выраженных 
интересов и способностей, которые могли бы помочь в ходе профессионального самоопределения.

3. Обращение к психологу вызвано трудностями выбора профессии, которые обусловлены 
многообразием интересов и способностей старшеклассника.

4. Ситуация связана с тем, что у оптанта наблюдается расхождение между интересами и 
способностями.

5. Обращение к психологу вызвано расхождением мнения учащегося и его родителей 
относительно профессионального выбора.

(См.: Основы психодиагностики/ Под ред. А. Г. Шмелева. М., 1996. С. 441-448.)
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При выборе профессии необходимо учитывать

следующие обстоятельства:

•потребности экономического региона в кадрах той или иной профессии и

квалификации;

•требования, которые предъявляет профессия к состоянию здоровья,

психофизиологическим свойствам и психологическим качествам человека;

•перспективы профессионального роста, карьеры, повышения квалификации;

•особенности выбираемой профессии (условия труда и оплаты);

•противопоказания и ограничения по возрасту и полу.

•профессионально-образовательные возможности оптанта (уровень

образования, допрофессиональная и профессиональная подготовка,

квалификация);
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Причины ошибочного выбора профессии:

• отношение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристанища. В

условиях динамичного экономического развития общества, технологического

прогресса человеку нередко приходится несколько раз в течение жизни менять

специальность и профессию;

• предрассудки чести — необоснованный взгляд на некоторые важные профессии,

считающиеся непрестижными и «неприличными»;

• выбор профессии под прямым или косвенным влиянием друзей, родственников,

знакомых;

• перенос отношения к человеку — представителю той или иной профессии — на

саму профессию;
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• увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной

профессии. К таким привлекательным профессиям относятся профессии

менеджера, топ-модели, летчика, актера и др.;

• отождествление учебного предмета в школе с профессией;

• незнание или недооценка своих физических возможностей и

способностей;

• незнание основного содержания трудовых действий и операций

выбираемой профессии или слабое представление о нем (Е.А.Климов «Путь

в профессию»). РЕ
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Сущность профессиографии

Специального подхода в психотехнике — профессиографии.

Центральными составляющими какого-либо трудового процесса:
субъекта труда, предмета, задач, орудий и условий труда.

Одним из основополагающих принципов профессиографирования стал принцип 
дифференцированного подхода к изучению профессиональной деятельности. Сущность 

этого принципа — подчинение профессиографирования решению конкретных 
практических задач.

. Цели могут быть связаны со следующими областями деятельности:
• аттестацией работников;
• проектированием новых профессий и специальностей;
• профконсультацией оптантов и отбором специалистов;
• совершенствованием профессионального образования, подготовки и

повышения квалификации;
• научными исследованиями профессионального развития личности.
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. В профессиографии используется множество разнообразных

методов:
• социологические (анкеты, опросы, включенное наблюдение);

• психологические (беседа, наблюдение, эксперимент и

производные от них: интервью, личностные опросники, тесты,

психобиографии, анализ продуктов деятельности и др.);

• физиологические (регистрация ЭКГ, КГР, измерение артериального

давления, антропометрических и технических данных);

• описание технологических процессов и др.РЕ
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Становление психологии профессий

1. В условиях тоталитарного общества игнорировались индивидуальные 
особенности человека.
2. Экономическая ситуация до перехода к рыночным отношениям 
характеризовалась стабильностью и гарантировала минимум социальных благ. 
3. Исследование многоаспектных проблем взаимодействия личности с профессией 
велось отечественной психологией. 
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Методы психологии труда

•Метод изучения документации 
•Трудовой метод 
•Наблюдение
•Наблюдаемый опрос
Пункты наблюдаемого 
опроса разбиты на 4 блока:
1) сбор информации и ее обработка;
2) выполнение трудовых действий;
3) межличностные и профессиональные отношения;
4) помехи и особые условия труда.
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Экспериментальные методы

Основная неспециализированная задача эксперимента — установление 
причинно-следственных связей и объяснение психологических процессов и 
явлений.

•Естественный эксперимент 
•Моделирующий эксперимент
•Лабораторный эксперимент 
•Формирующий эксперимент. 

Формирующий эксперимент используется при поиске оптимальных 
технологий профессионального образования, эффективной методики 
профессиональной подготовки на предприятии, инновационных способов 
повышения квалификации.
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Профессия и специальность
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Профессиональное самоопределение на разных стадиях 
становления личности

1)Дошкольное детство. Общеизвестно стремление детей в своих играх подражать 
взрослым и воспроизводить их действия и деятельность. 
трудовые пробы .
2) Младший школьный возраст. Психологической особенностью младших школьников 
является подражание взрослым. профессионально окрашенные фантазии
3) Подростковый возраст — это период первичной, амбивалентной оптации. 
Подражание
4) Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста — выбор профессии.
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5) Юность. В возрасте 16 — 23 лет подавляющее большинство девушек и юношей 
получают профессиональное образование в учебных заведениях или профессиональную 
подготовку на предприятиях либо в учреждениях.
6) Молодость (до 27 лет). Это возраст социально-профессиональной активности. 
Наступает период душевной смуты.
• совершенствование и повышение профессиональной квалификации;
• инициирование повышения в должности и смена работы;
• выбор смежной специальности или новой профессии.
7) Зрелость. Это наиболее продуктивный возраст — период реализации себя как 
личности, использования своего профессионально-психологического потенциала. 
профессионального оптимизма.
8) Пожилой возраст. Достижение пенсионного возраста приводит к уходу из 
профессиональной жизни. 
менторинг — наставничества, передачи профессионального опыта
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Психологические особенности кризисов профессионального 
становления

1. Профессиональное становление личности начинается со стадии оптации —
формирования профессиональных намерений. 

кризиса учебно-профессиональной ориентации.
2. На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и студенты переживают 

разочарование в получаемой профессии. 
кризис профессионального выбора.
3. После завершения профессионального образования наступает стадия 

профессиональной адаптации. 
кризис профессиональных экспектаций.
4. Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит его ко вторичной 

профессионализации.
Во многих случаях качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности 

приводит к тому, что личность перерастает свою профессию. Усиливается 
неудовлетворенность собой, своим профессиональным положениемРЕ
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5. Стадия мастерства характеризуется творческим и инновационным уровнем выполнения 
профессиональной деятельности.
Кризис нереализованных возможностей,
6. Следующий нормативный кризис профессионального развития обусловлен уходом из 
профессиональной жизни.
кризиса утраты профессиональной деятельности
7. После ухода на пенсию начинается социально-психологическое старение.
кризисом социально-психологической адекватности.
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ПОДРОБНО КРИЗЫСЫ:
Психологические особенности кризисов

профессионального становления (217-223)
В развиваемой нами концепции профессионального становления личности выделены следующие стадии этого

процесса: оптация, профессиональное образование и подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная

профессионализация и мастерство. Согласно определению кризисов, переход от одной стадии к другой порождает

нормативные кризисные явления. Рассмотрим их психологические особенности, следуя логике профессионального

становления.
1. Профессиональное становление личности начинается со стадии оптации — формирования

профессиональных намерений. В 14—16 лет, в возрасте ранней юности, оптанты начинают профессионально

самоопределяться. К 14 годам у девушек и юношей уже сформированы разносторонние знания о мире профессий, имеется

представление о желаемой профессии. Нужен конкретный профессионально ориентированный план: продолжить ли учебу в

общеобразовательной или профессиональной школе. Для кого-то все решено, кто-то вынужден уже профессионально

определяться. На стадии оптации происходит переоценка учебной деятельности: в зависимости от профессиональных

намерений изменяется и мотивация. Учеба в старших классах приобретает профессионально ориентированный характер, а

в профессиональных учебных заведениях она имеет отчетливо выраженную учебно-профессиональную направленность.
Есть все основания считать, что на стадии оптации происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на

учебно-профессиональную.
Кардинально изменяется социальная ситуация развития. При этом неизбежно столкновение желаемого будущего и

реального настоящего, которое приобретает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации.

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10 — 11-х классах, отчетливо переживают этот кризис в 16—17 лет, перед

завершением школьного образования. Ядром кризиса является необходимость выбора способа получения

профессионального образования или профессиональной подготовки. Следует подчеркнуть, что в этом возрасте, как

правило, выбирается вариант продолжения учебы, ориентированной на определенное профессиональное поле, а не на

конкретную профессию.
Переживание кризиса, рефлексия своих возможностей приводят к коррекции профессиональных намерений. Вносятся

также коррективы в оформившуюся к этому возрасту «Я-концепцию».
Деструктивное разрешение кризиса приводит к ситуативному выбору профессиональной подготовки или профессии,

выпадению из нормальной социальной сферы. Девушки и юноши попадают в сообщества с отклоняющимся поведением.
Асоциальное поведение часто является формой компенсации внутриличност-ного конфликта: переживания своей

неполноценности, отторгнутости, ненужности.
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2. На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и

студенты переживают разочарование в получаемой профессии.

Возникает недовольство отдельными учебными предметами, появляются

сомнения в правильности профессионального выбора, падает интерес к

учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Как правило,

он отчетливо проявляется в первый и последний годы профессионального

обучения. За редким исключением этот кризис преодолевается сменой

учебной мотивации на социально-профессиональную. Увеличивающаяся

год от года профессиональная направленность учебных дисциплин

снижает неудовлетворенность.
Таким образом, кризис ревизии и коррекции профессионального

выбора на данной стадии не доходит до критической фазы, когда

неизбежен конфликт. Можно отметить вялотекущий характер этого

кризиса. Но изменение социальной ситуации развития и перестройка

ведущей учебно-познавательной деятельности в профессионально

ориентированную позволяют выделить его в самостоятельный

нормативный кризис профессионального становления личности.РЕ
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3. После завершения профессионального образования наступает стадия

профессиональной адаптации. Молодые специалисты приступают к самостоятельной

трудовой деятельности. Кардинально изменяется профессиональная ситуация развития:
новый разновозра-стный коллектив, другая иерархическая система производственных

отношений, новые социально-профессиональные ценности, иная социальная роль и,

конечно, принципиально новый вид ведущей деятельности.
Уже при выборе профессии молодой человек имел определенное представление о

будущей работе. В профессиональном учебном заведении оно значительно обогатилось. И

вот наступило время реального выполнения профессиональных функций. Первые недели,

месяцы работы вызывают большие трудности. Но они не становятся фактором

возникновения кризисных явлений. Основная причина 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.
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4. Следующий нормативный кризис профессионального становления

личности возникает на завершающей стадии первичной

профессионализации, после 3 — 5 лет работы. К этому времени специалист

освоил и продуктивно (производительно и качественно) выполняет нормативно

одобряемую деятельность, определил свой социально-профессиональный статус

в иерархии производственных отношений. Динамика прошлого опыта, инерция

профессионального развития, потребность в самоутверждении вызывают протест,

неудовлетворенность профессиональной жизнью. Осознанно или неосознанно

личность начинает испытывать потребность в дальнейшем профессиональном

росте, в карьере. При отсутствии перспектив профессионального роста личность

испытывает дискомфорт, психи-j ческую напряженность, появляются мысли о

возможнг ном увольнении, смене профессии. i Кризис профессионального роста

может временно компенсироваться разного рода непрофессиональными,

досуговыми видами деятельности, бытовыми заботами или же кардинально

решаться путем ухода из профессии. Но вряд ли такое разрешение кризиса можно

считать продуктивным.
Стабилизация же всех сторон профессиональной жизни способствует

профессиональной стагнации личности: смирению и профессиональной апатии.
Стагнация может длиться годами, иногда до ухода на пенсию.РЕ
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5. Дальнейшее профессиональное развитие специалиста приводит его ко вторичной

профессионализации. Особенностью этой стадии является высококачественное и

высокопроизводительное выполнение профессиональной деятельности. Способы ее

реализации имеют отчетливо выраженный индивидуальный характер. Специалист становится

профессионалом. Ему присущи социально-профессиональная позиция, устойчивая

профессиональная самооценка. Кардинально перестраиваются социально-профессиональные

ценности и отношения, изменяются способы выполнения деятельности, что свидетельствует о

переходе специалиста на новую стадию профессионального развития, так как эти изменения

приводят к существенному преобразованию и социальной ситуации, и ведущей деятельности,

которая характеризуется индивидуальным стилем и элементами творчества.
Во многих случаях качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности

приводит к тому, что личность перерастает свою профессию. Усиливается неудовлетворенность

собой, своим профессиональным положением. Сформировавшееся к этому времени

профессиональное самосознание подсказывает альтернативные сценарии дальнейшей

карьеры, и не обязательно в рамках данной профессии. Личность испытывает потребность в

самоопределении и самоорганизации. Противоречия между желаемой карьерой и ее реальными

перспективами приводят к развитию кризиса профессиональной карьеры. При этом серьезной

ревизии подвергается «Я-концепция», вносятся коррективы в сложившиеся производственные

отношения. Можно констатировать: идет перестройка профессиональной ситуации развития.
Возможные сценарии выхода из кризиса: увольнение, освоение новой специальности в

рамках той же профессии, переход на более высокую должность.
Одним из продуктивных вариантов снятия кризиса является переход на следующую стадию

профессионального становления — стадию мастерства.
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6. Стадия мастерства характеризуется творческим и

инновационным уровнем выполнения профессиональной

деятельности. Движущим фактором дальнейшего профессионального

развития личности становится потребность в самореализации,

самоосуществлении. Профессиональная самоактуализация личности

приводит к неудовлетворенности собой, окружающими людьми.
Кризис нереализованных возможностей, или, точнее, кризис

социально-профессиональной самоактуализа-ции, — это душевная смута,

бунт против себя. Продуктивный выход из него —новаторство,

изобретательство, стремительная карьера, социальная и

профессиональная сверхнормативная активность. Деструктивные

варианты разрешения кризиса — увольнение, конфликты,

профессиональный цинизм, алкоголизм, создание новой семьи,

депрессия. РЕ
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. 7. Следующий нормативный кризис профессионального

развития обусловлен уходом из профессиональной жизни. По

достижении определенной возрастной границы человек уходит на пенсию.
Предпенсионный период для многих работников приобретает кризисный

характер. Это связано с необходимостью усвоения новой социальной роли

и поведения. Уход на пенсию означает сужение социально-
профессионального поля и контактов, снижение финансовых

возможностей. Острота протекания кризиса утраты

профессиональной деятельности зависит от характера трудовой

деятельности (работники физического труда переживают его легче),

семейного положения и здоровья. Для снятия кризисных явлений

оправданно было бы проводить курсы по подготовке к уходу на пенсию,

тренинга социально-экономической взаимопомощи, организовывать клубы

досуга пенсионеров. РЕ
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8. После ухода на пенсию начинается социально-психологическое старение. Оно

проявляется в ослаблении интеллектуальных процессов, повышении или снижении

эмоциональных переживаний. Снижается темп психической деятельности, появляется

настороженность к нововведениям, ко всему новому, наблюдается постоянная погруженность

в прошлое и ориентация на прошлый опыт. Отмечается также пристрастие к

морализированию и осуждению поведения молодежи, четко прослеживается

противопоставление своего поколения поколению, идущему на смену. Неудачно прожитая

жизнь завершается страхом смерти, постоянными жалобами на здоровье, близких

родственников, упущенные возможности. Эта неудовлетворенность современной жизнью

обусловлена укорочением жизненной перспективы, аморфностью профессиональной

идентичности, социальной изоляцией и одиночеством. Назовем это беспокойное и

тревожное состояние души кризисом социально-психологической адекватности.

Каковы же способы преодоления этого кризиса? Психологические исследования

последних лет показывают, что пожилые люди могут активно противостоять наступлению

беспомощной старости. Л.И.Анциферова отмечает, что условием преодоления

развивающегося кризиса может стать определение областей приложения накопленного

опыта, в которых можно получить подтверждение своей полезности, нужности. «Новые

старики» могут осваивать и новые профессии, не говоря уже о совершенствовании в

привычных сферах профессиональной деятельности1. Пожилые люди могут, наконец,

заняться обобщением своего индивидуального опыта в форме книги воспоминаний,

любительскими видами декоративно-прикладных ремесел и т.п. Главное — насытить жизнь

активной деятельностью. В настоящее время актуальным становится обеспечение

полноценной социально-профессиональной деятельности пожилых людей2.
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Мы рассмотрели основные нормативные кризисы профессионального

становления личности. Каждый из них отличается своеобразием

профессиональной ситуации развития и индивидуально окрашенными способами

выполнения ведущей деятельности. Решающее значение в возникновении

кризисов на первых стадиях профессионального становления имеют объективные

факторы: смена ведущей деятельности, кардинальное изменение социальной

ситуации. На последующих стадиях все большую роль играют субъективные

факторы: изменение «Я-концепции», перестройка профессионального сознания,

возрастание уровня притязаний и самооценки, проявление потребности в

самоутверждении и самоосуществлении, т.е. личность сама становится

инициатором кризисов профессионального развития. Продуктивное выполнение

деятельности приводит к тому, что профессионализм личности перерастает саму

деятельность (табл.21).
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 эмоциональные

переживания и часто приобретают отчетливо выраженный кризисный характер.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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