
от такой модели сотрудничества очень высока, если преподава
тель оправдал ожидания. Студент дорожит мнением такого 
преподавателя и ответственно относитх5я к своим обязанностям.

Используя различные модели в преподавательской дея
тельности можно найти подход к студентам с различной 
учебной мотивацией. Построение взаимоотношений на прин
ципе доверия и сомнения, а именно, доверие к студенту, соз
дание условий к поиску его истин, принятия его таким, какой 
он есть, выражая сомнения как предпосылки познания себя и 
других, позволяет воспитать гармоничную и творческую 
личность.
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Кризис в профессиональном самоопределении профессио
нала может рассматриваться как своеобразный «шанс» для 
человека стать лучше, а для профессионала -  перейти на сле
дующий этап своего развития.

1ш;е более интересным вариантом рассмотрения кризиса про- 
(|)сссионального развития является не просто «использование»
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энергии кризиса, но и постоянный поиск для себя сложных про
блем, которые надо как-то решать, то есть своеобразное построе
ние, проектирование, планирование кризисов. Творческого чело
века как раз и характеризует постоянная не успокоенность, он все 
время ищет все новые и новые проблемы и, именно решая их, 
по-настоящему реализует и развивает сюй творческий потенциал.

Как отмечают исследователи профессионального развития, 
именно изменение «Я-концепции», смена (или перестройка) 
иерархии жизненных и профессиональных ценностей лежат в 
основе многих кризисов профессионального становления.

Психологические особенности кризисов профессионального 
становления и способы их преодоления представлены в 

таблице Э.Ф.
Кризис Факторы, детерминирующие 

кризис
Способы преодоле

ния
1 2 3

Кризис учеб
но-профессиональной 
ориентации (14-15 или 
16-17 лет) на стадии 
оптации.

Невозможность реализовать 
свои профессиональные на
мерения. Выбор профессии 
без учета своих индивиду
ально-психологических осо
бенностей и психофизиоло
гических свойств. Ситуа
тивный выбор профессио
нального учебного заведе
ния.

Психологически
компетентное
профессиональное
консультирование.
Коррекция
Ефофессиональных
намерений.

Кризис
Профессионального 
выбора (16-18 лет или 
19-21 год) на стадии 
профессионального 
образования.

Неудовлетворенность про
фессиональным образова
нием и профессиональной 
подготовкой. Изменение 
социально- экономических 
условий жизни. Перестройка 
ведущей деятельности.

Активизация учеб
но-познавательной 
деятельности. Сме
на мотивов учебно
профессиональной 
деятельности. Кор
рекция выбора про
фессии.
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Кризис
Профессиональных 
экспектаций (18-20  
лет ил и 21 -23 года) на 
стадии оптации

________1________
Трудности профессиональной 
адаптации. Освоение новой 
ведущей деятельности. Не
совпадение профессиональ
ных ожиданий и реальной 
действительности.

Активизация про
фессиональных уси
лий. Корректировка 
мотивов труда и 
концепции. Смена 
специальности и 
профессии.__________

Кризис
Профессионального 
роста (30-33 года) на 
стадии первичной 
профессионализации.

Неудовлетворенность воз
можностями занимаемой 
должности и своим профес
сиональным ростом. Потреб
ность в профессиональном 
самоутверждении и трудности 
ее удовлетворения.

Повышение соци
ально
-профессиональной 
активностии квали
фикации. Смена 
места работы и вида 
деятельности.

Кризис
Профессиональной 
карьеры (38-40 лет) 
на стадии вторичной 
профессионализации.

Неудовлетворенность сю им  
социально- профессиональ
ным статусом, должностью. 
Новая доминанта профес
сиональных ценностей. Кри
зис возрастного развития.

Повышение соци
ально
-профессиональной 
активности. Выра
ботка индивидуаль
ного способа дея
тельности, качест
венное улучшение 
способов выпол няе
мой деятельности. 
Освоение новой спе
циальности, повы
шение квалификации. 
Переход на новую  
работу.______________

Кризис социально 
-профессиональной 
само -актуализации 
(48-50 лет) на стадии 
мастерства.

Неудовлетворенность воз
можностями реализовать себя 
в сложившейся профессио
нальной ситуации. Недоволь
ство своим социаль
но-профессиональным стату
сом. Психофизиологические 
изменения и ухудш ение со
стояния здqювья. Профес- 
сиональные деформации_____

П ереход на 
инновационный уро
вень выполнения 
деятельности. 
Сверхнормативная 
социально 
-профессиональная 
активность. Смена 
профессиональной 
позиции.
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Кризис утраты про
фессиональной дея
тельности (55-60 лез) 
на стадии утраты 
прстфессии.

________ 1_______
У ход на пенсию и новая со
циальная роль. Сужение со
циально -  профессиональ
ного поля. Психофизиологи
ческие изменения и ухуд
шение состояния здоровья.

Социально- психоло
гическая подготовка к 
новому виду жизне
деятельности. Орга
низация социально- 
экономической взаи
мопомощи пенсио
нерам. Вовлечение в 
общ ественно полез- 
ную деятельность.

Как видно из таблицы, преодоление внутри личностных 
конфликтов профессионального самоопределения возможно 
путем:

~ развитие психологической компетентности;
-  разработка альтернативных сценариев
-  профессиональной жизни;
-  повышения профессиональной активности;
-  создания оптимистической профессиональной перспек

тивы усиления «авторства» своей профессиональной жизни;
-  постоянного повышения своей квалификации;
-  снижения уровня притязаний;
-  самосохранения профессиональной целостности лично

сти, предвидения возможных трудностей и потерь, вынуж
денного увольнения или смены профессии;

-  предупреждения возможных деформаций, кризисов и др.
Можно выделить ряд типичных психологических проблем,

порождающих внутри личностные конфликты профессио
нального самоопределения:

I. рассогласование идеального и реального образа про
фессии и самооценки: «Я-реального», «Я-возможного» и 
«Я-деформированного»;
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2. несоответствие профессиональной квалификации 
уровню притязаний в области карьеры, материального и мо
рального поощрения;

3. неправильный, вынужденный выбор профессии, места 
работы и должности;

4. противоречия между осознаваемыми составляющими 
профессионального сознания.
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Социальная мобильность представляет собой изменения 
индивидом своего социально-пространственного положения в 
социальной структуре. По П.Сорокину, социальная мобиль
ность -  это любой переход индивида или социального объекта 
(ценности) из одной социальной позиции в другую.

Профессиональная мобильность является одной из форм 
социальной мобильности. Основу процессов социальной
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