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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ КРИЗИСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

Е.А. Колесниченко (УО МГПУ имени И.П. Шамякина, г. Мозырь, РБ) 
 

Вопреки обыденным представлениям психологи относятся к кризисам не просто 
с «пониманием», но и с «уважением». Известное высказывание Л.С. Выготского о том, 
что «если бы кризисов не было, их следовало бы выдумать теоретически, иначе никак 
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нельзя объяснить развитие личности ребенка» [1], относится, на наш взгляд, не только 
к возрастной психологии, но и к психологии становления профессионала.  

Кризис в профессиональном самоопределении и становлении самосознания 
профессионала может рассматриваться как своеобразный «шанс» для человека стать 
лучше, а для профессионала – перейти на следующий этап своего развития, ведь 
недаром говорится, что каждый последующий этап развития должен быть еще 
«выстрадан» или «заслужен» человеком. И наоборот, если человек каким-то образом 
(незаслуженно) оказывается на последующем этапе своего развития, то за это обычно 
приходится расплачиваться и ему самому, и окружающим его людям (родственникам, 
коллегам или клиентам). Применительно к профессиональному развитию можно 
привести остроумное замечание В.П. Зинченко: «Каждый этап должен исчерпать себя, 
тогда он обеспечит благоприятные условия перехода к новому этапу и останется на всю 
жизнь» [2]. 

Для будущего учителя трудового обучения проблема заключается в том, чтобы 
умело использовать энергию своего кризиса (кризиса учебно-профессионального 
развития) и направить ее в конструктивное русло. Возможно, формирование у себя 
такого умения является для будущего специалиста даже более важным результатом 
всего обучения на выбранном факультете, чем все знания и умения вместе взятые. Хотя 
формально результат обучения выражается в экзаменационных оценках, зачетах,  
в защищенных курсовых и дипломных работах, и мы с этим, конечно же, не спорим. 

Согласно концепции профессионального становления личности, кризисы можно 
определить как резкие изменения вектора ее профессионального развития. 
Непродолжительные по времени, они наиболее ярко проявляются при переходе от 
одной стадии профессионального становления к другой. Кризисы протекают, как 
правило, без ярко выраженных изменений профессионального поведения. Однако 
происходящая перестройка смысловых структур профессионального сознания, 
переориентация на новые цели, коррекция и ревизия социально-профессиональной 
позиции подготавливают смену способов выполнения деятельности, ведут к изменению 
взаимоотношений с окружающими людьми, а в отдельных случаях – к смене 
профессии. 

Мы рассмотрим факторы, детерминирующие кризисы профессионального 
развития. Так, в качестве детерминант могут выступать постепенные качественные 
изменения способов выполнения деятельности. На стадии первичной 
профессионализации 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 либо смириться. 
Сверхнормативная профессиональная активность может выразиться в переходе на 
новый образовательно-квалификационный либо творческий уровень выполнения 
деятельности. 

Другим фактором, инициирующим кризисы профессионального становления, 
может стать возросшая социально-профессиональная активность личности вследствие 
ее неудовлетворенности своим социальным и профессионально-образовательным 
статусом. Социально-психологическая направленность, профессиональная инициатива, 
интеллектуально-эмоциональная напряженность нередко приводят к поиску новых 
способов выполнения профессиональной деятельности, путей ее совершенствования, а 
также к смене профессии или места работы. 

В качестве факторов, порождающих профессиональные кризисы, могут 
выступать социально-экономические условия жизнедеятельности человека: ликвидация 
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предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная зарплата, переезд на 
новое местожительство и др. 

Кризисы профессионального развития могут инициироваться изменениями 
самой жизнедеятельности (перерыв в работе, связанный с уходом за малолетними 
детьми; «служебный роман» и т. п.). 

Также к факторам, обусловливающим кризис профессионального развития, 
относят возрастные психофизиологические изменения: ухудшение здоровья, снижение 
работоспособности, ослабление психических процессов, профессиональную усталость, 
интеллектуальную беспомощность, синдром «эмоционального сгорания» и т. д. 

Профессиональные кризисы нередко возникают при вступлении в новую 
должность, участии в конкурсах на замещение вакантной должности, аттестации и 
тарификации специалистов. Наконец, фактором длительного кризисного явления 
может стать полная поглощенность профессиональной деятельностью. Специалисты, 
одержимые работой как средством достижения признания и успеха, иногда серьезно 
нарушают профессиональную этику, становятся конфликтными, проявляют жесткость 
во взаимоотношениях. 

Кризисные явления нередко сопровождаются нечетким осознанием 
недостаточного уровня своей компетентности и профессиональной беспомощностью. 
Иногда наблюдаются кризисные явления при уровне профессиональной 
компетентности, более высоком, чем требуется для выполнения нормативной работы. 
Как следствие возникает состояние профессиональной апатии и пассивности. 

Советский психолог Л.С. Выготский, анализируя проблему возрастных 
кризисов, выделил три фазы: предкритическую, собственно критическую и 
посткритическую. По его мнению, в первой фазе происходит обострение противоречия 
между субъективной и объективной составляющими социальной ситуации развития; в 
критической фазе это противоречие начинает проявляться в поведении и деятельности; 
в посткритической – противоречие разрешается путем образования новой социальной 
ситуации развития [1]. 

Основываясь на выдвинутых Л.С. Выготским положениях, охарактеризуем 
кризисы профессионального развития личности. Предкритическая фаза 
обнаруживается в неудовлетворенности существующим профессиональным статусом, 
содержанием деятельности, способами ее реализации, межличностными отношениями. 
Эта неудовлетворенность не всегда отчетливо осознается, но проявляется в 
психологическом дискомфорте на работе, раздражительности, недовольстве 
организацией, оплатой труда, руководителями и т.п.  

Критическая фаза отличается уже осознанной неудовлетворенностью реальной 
профессиональной ситуацией. Намечаются варианты ее изменения, проигрываются 
сценарии дальнейшей профессиональной жизни, усиливается психическая 
напряженность. Противоречия усугубляются, и возникает конфликт, который 
становится ядром кризисных явлений. 

Анализ конфликтных ситуаций в кризисных явлениях позволяет выделить 
следующие типы конфликтов профессионального развития личности: мотивационный, 
обусловленный потерей интереса к учебе, работе, утратой перспектив 
профессионального роста, дезинтеграцией профессиональных ориентации, установок, 
позиций; когнитивно-деятельностный, детерминированный неудовлетворенностью 
содержанием и способами осуществления учебно-профессиональной  
и профессиональной деятельности; поведенческий, обусловленный противоречиями в 
межличностных отношениях в первичном коллективе, неудовлетворенностью своим 
социально-профессиональным статусом, положением в группе, уровнем зарплаты  
и т. п.  
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Как правило, конфликт сопровождается рефлексией, ревизией учебно-
профессиональной ситуации, анализом своих возможностей и способностей.  

Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую фазу. Способы 
разрешения конфликтов могут иметь конструктивный, профессионально-нейтральный 
и деструктивный характер. 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 для 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 и стагнации, синдроме эмоционального выгорания и т. п. 

Знание психологических механизмов, закономерностей и особенностей 
кризисных явлений позволит их учитывать и конструктивно преодолевать. Кризисы 
нельзя игнорировать, не замечать. Уход от них грозит специалисту профессиональной 
дезадаптацией, крушением профессиональных надежд, несостоятельностью 
профессиональной биографии. 

Кризисные явления – неотъемлемый атрибут динамического процесса 
профессионального становления личности. Степень осознания личностью кризисов 
индивидуальна. Она зависит от способа протекания кризисной ситуации, так как при 
благополучном ее прохождении человек редко осознает данное явление как кризис. 
Количество выделяемых кризисов во многом зависит от социально-профессиональной 
направленности, активности личности. Человек, интересующийся своим внутренним 
миром, стремящийся познать себя и испытывающий вследствие этого 
неудовлетворенность, рассматривает в своей профессиональной биографии большее 
количество кризисных явлений. Если же личность уходит от кризиса, старается его 
игнорировать, то она чаще сталкивается с крушением профессиональных надежд, 
несостоятельностью своей профессиональной биографии.  

Преодоление кризисных явлений требует от личности профессионального 
поступка и психологически компетентного отношения к себе. Не всякая личность 
может самостоятельно найти конструктивный выход из кризиса. Высокая психическая 
напряженность, отрицательные эмоции, пассивное отношение к себе, заниженная 
самооценка часто приводят к деструктивному профессиональному поведению. 
Личность, находящаяся в ситуации кризиса, нуждается в своевременной 
психологической поддержке и помощи руководителей, друзей. Компетентную помощь 
могут оказать практические психологи. Действенным средством преодоления кризисов 
являются тренинги личностного и профессионального роста, семинары по выработке 
альтернативных сценариев профессионального становления, составление 
психобиографии и траектории профессионального становления личности.  
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