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Освоение личностью профессии неизбежно сопровождается изменениями в 
структуре субъекта деятельности. В концепциях профессионального становления и 
развития личности В. А. Бодрова, Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной признается разнонаправленность онтогенетических изменений личности 
в процессе выполнения профессиональной деятельности. Авторами отмечен дихото-
мический характер влияния профессии на формирование и развитие личности [1; 2; 3]. 

С одной стороны, профессиональная деятельность положительно влияет на 
психику человека, задает направленность развития личности, формирует важней-
шие стороны его индивидуальности, с другой – оказывает негативное влияние на 
личность, разрушая ее целостность, снижая ее адаптивность и устойчивость. Это 
обусловлено тем, что, осваивая профессию, человек интенсивно развивает те каче-
ства, которые приводят к продуктивному результату деятельности, способствуют 
успешному ее выполнению, вместе с тем, структуры, которые не участвуют в этом 
процессе, изменяются: подавляются, разрушаются, деформируются. Таким образом, 
можно констатировать, что в процессе профессионализации у субъекта труда неиз-
бежно развиваются профессиональные деструкции. 

Профессиональные деструкции – сложные психологические образования, име-
ющие в научной литературе негативный оттенок. Структура, содержание и динамика 
деструкций проработаны с разной степенью глубины. Часто явление профессио-
нальных деструкций описывается как синоним профессиональной дезадаптации, 
деформации, профессионального кризиса, сгорания. К наиболее общим факторам, 
инициирующим развитие профессиональных деструкций, ряд исследователей отно-
сят: возрастные изменения, профессиональную усталость, профессиональные за-
болевания и кризисы (А. К. Маркова, Э. Ф. Зеер), напряженные условия труда, ин-
тенсивное общение с другими людьми (В. Д. Небылицин, С. П. Безносов), нововве-
дения (А. В. Филиппов) многолетнее выполнение одной и той же деятельности 
(А. М. Новиков) и др. 

Однако реалии таковы, что профессиональные деструкции личности наблюда-
ются уже у молодых специалистов, на стадии профессиональной адаптации. Так, 
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отдельные проявления профессиональных деструкций выступают обязательным 
условием вхождения специалиста в профессиональное пространство. 

В период профессиональной адаптации молодой специалист учится жить в от-
носительно новых для него социально-профессиональных условиях, находить свое 
место в коллективе, осваивает нормы и требования профессионального сообщества 
необходимые для того, чтобы окружающие сочли человека профессионалом, и сам 
он в структуру самосознания ввел критерии профессионализма, выстроил представ-
ление о себе как о компетентном специалисте [4]. 

Понятие «адаптация» многоаспектно. Оно является одним из центральных в 
биологии, где используется, прежде всего, как «приспособление строения и функций 
организма, его органов и клеток к условиям среды». В психологии употребляются 
понятия «адаптация сенсорная» («приспособительное изменение чувствительности 
к интенсивности действующего на орган чувства раздражителя») и адаптация соци-
альная [5]. Последнее понятие весьма интересно для нас в связи с темой данной 
статьи. Под социальной адаптацией понимается «процесс активного приспособле-
ния индивида к условиям новой социальной среды и результат этого процесса». 

Труд сам по себе не является ценностью, он приобретает для личности опре-
деленное значение лишь как средство удовлетворения потребностей. Труд предпо-
лагает овладение человеком собственным поведением. В процессе интеграции че-
ловека с миром возникают новообразования, связанные с повышением эффективно-
сти саморегуляции, а в процессе дифференциации возникают новообразования, 
связанные с самоопределением человека в социокультурных условиях. Механизм 
освоения включает следующую закономерность: первоначально осуществляется 
усвоение каких-то норм, правил, смыслов, адаптация к ним, на следующем этапе 
происходит испытание усвоенного, апробация, связанная со стремлением держаться 
«буквы закона», на третьем этапе предпринимаются попытки расшатать правила, 
накапливается опыт «нарушений правил», идет гибкое усвоение норм, правил, 
смыслов. И, наконец, происходит возврат к усвоенным нормам, правилам, смыслам, 
но на ином уровне осмысления. Этот процесс является общим для профессиональ-
ных ситуаций. 

Стаж работы до 3 лет определяется как «начало профессиональной социали-
зации личности» и начало становления профессиональных деструкций. Причинами 
профессиональных деструкций, как правило, выступают: отсутствие необходимого 
профессионального опыта и квалификации, необходимость формировать опреде-
ленное позитивное мнение окружающих о себе, постоянное пребывание в зоне оце-
нивания, недостаточное представление о нормах профессионального поведения и 
неумение презентовать себя как специалиста, доработка требуемых навыков и уме-
ний, необходимость решать одновременно несколько важных задач характеризую-
щихся двойственностью, при которых востребованы как положительные качества 
(стремление к самоактуализации, открытость, общительность, социальная смелость, 
проницательность и др.) так и качества противоположной модальности (зависи-
мость, покорность, уступчивость потребность в лидере, опеке, руководстве, стрем-
ление к конформизму и др.). 

На основе нашего исследования выявлены следующие тенденции профессио-
нальных деструкций на этапе адаптации педагогов к профессиональной деятельно-
сти: появление эмоционального выгорания, ранее отсутствующих негативных ка-
честв (агрессивности, раздражительности, неудовлетворенности собой и др.), дезин-

http://e-koncept.ru/2013/
http://e-koncept.ru/2013/


Лобанова А. В. Компетентностный и инновационный 
подходы к профилактике профессиональных 
деструкций преподавателя на стадии вхождения в 
профессию // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 30. – 
ART 14856. – 0,5 п. л. – URL: http://e-
koncept.ru/2014/14856.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-
49965. – ISSN 2304-120X.  

  ~ 3 ~ 

ART 14856 УДК 378.147 
теграция профессионального развития, приводящая к появлению нереалистических 
целей, ложных смыслов труда [6]. 

Психологическая поддержка и помощь педагогам на стадии адаптации к про-
фессии должна заключаться в актуализации резервных, потенциальных возможно-
стей специалиста, развитии чувства востребованности, помощь в освоении норм 
профессионального поведения, помощь в преодолении чувства профессиональной 
неполноценности, в формировании адекватной самооценки. В основном, поддержка 
должна заключаться в выработке новых целей профессиональной жизни. 

На сегодняшний день проблема избегания деструктивности в образовании 
весьма актуальна. Совершенно необходимо изменение подходов не только к каче-
ству самого образования, но и к многоаспектной проблематике, сопряженной с но-
выми требованиями времени. Статистика в этом контексте неумолима. Только 45% 
специалистов выполняют профессиональную деятельность в рамках полученной 
квалификации. По данным органов Госстатистики за 2013 г., в России численность 
экономически активного населения составляет 75528,9 тыс. человек. 71391,5 тыс. 
человек-это среднегодовая численность занятых в экономике. И при этом 35 % от 
этого количества никогда не работали по специальности [7]. Эти печальные данные, 
к сожалению, тренд времени. 

Все многообразие факторов, детерминирующих профессиональные деструк-
ции, условно разделяют на объективные, субъективные и субъективно-объективные, 
относя к первым социально-экономическую ситуацию, профессионально-простран-
ственную среду, общий характер профессиональной деятельности, к субъективным 
факторам – личностные особенности субъекта труда, а к субъективно-объек-
тивным – качество управления и профессионализм руководителей. Таким образом, 
проявления деструкций возникают в процессе многолетнего выполнения одной и той 
же профессиональной деятельности и в наибольшей степени развиваются у пред-
ставителей социономических профессий (врачи, педагоги, юристы, руководители). 

Педагогическая деятельность, как сложная динамическая система, имеет свою 
специфическую структуру и отличается по своему содержанию от других видов дея-
тельности своей полифункциональностью. Так, в деятельности преподавателя вуза 
выделяют такие составляющие как научная деятельность, педагогическая деятель-
ности и другие виды деятельности (общественная, профориентационная, управлен-
ческая и др.). Главным результатом преподавательской деятельности является 
профессиональное развитие личности Результаты научной деятельности находят 
свое выражение в практической деятельности, в процессе которой преподаватель 
вуза, какую бы научную дисциплину он не преподавал, все-таки реализует цели 
профессиональной подготовки Наряду с общепринятыми функциями педагогической 
деятельности (проектировочная, информационная, прогностическая, конструктивная, 
организаторская, коммуникативная, контрольно-оценочная) у преподавателя высшей 
школы выделяют и такую специфическую функцию как производственно-техническая 
Ее выполнение занимает у преподавателей достаточно заметное место при плани-
ровании и подготовке занятий, оборудования мастерских, при знакомстве с научно-
технической информацией, участии в научных обществах, руководстве научным 
творчеством и т. п. 

Многофункциональность преподавательской деятельности, социальная значи-
мость ее результативности (профессиональная подготовка и воспитание молодого 
поколения с учетом динамично изменяющейся экономической и политической жизни 
российского государства, новых стратегий развития общества) послужили лейтмоти-
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вом повышения требований к профессионализму, компетентности педагога, повы-
шенного внимания к результативности его профессиональной деятельности, к его 
личностно-профессиональному развитию. 

Профессиональное развитие детерминируется противоречиями различного ро-
да. На стадии самоопределения происходит сопоставление знаний о себе и других, 
определенные качества понимаются в других и переносятся на себя, что обусловли-
вает понимание необходимости собственных изменений и преобразований. На ста-
дии самовыражения происходит соотнесение своего поведения с мотивацией, кото-
рую оно реализует. Как отмечалось нами выше, освоение личностью профессии 
неизбежно сопровождается изменениями в структуре субъекта деятельности. В кон-
цепциях профессионального становления и развития личности В. А. Бодрова, 
Э. Ф. Зеера, Е. А. Климова, А. К. Марковой, Л. М. Митиной признается разнонаправ-
ленность онтогенетических изменений личности в процессе выполнения профессио-
нальной деятельности. Авторами отмечен дихотомический характер влияния про-
фессии на формирование и развитие личности. С одной стороны, профессиональ-
ная деятельность положительно влияет на психику человека, задает направлен-
ность развития личности, формирует важнейшие стороны его индивидуальности, с 
другой – оказывает негативное влияние на личность, разрушая ее целостность, сни-
жая ее адаптивность и устойчивость. Это обусловлено тем, что, осваивая профес-
сию, человек интенсивно развивает те качества, которые приводят к продуктивному 
результату деятельности, способствуют успешному ее выполнению, вместе с тем, 
структуры, которые не участвуют в этом процессе, изменяются: подавляются, раз-
рушаются, деформируются. Таким образом, можно констатировать, что на стадии 
профессионализации у субъекта труда неизбежно развиваются профессиональные 
деструкции. Деструкция (лат. destruction) – разрушение, нарушение нормальной 
структуры чего-либо. 

Абсолютно очевидна необходимость реализации развивающих функций про-
фессионально-личностного развития. Развивающая функция состоит в формирова-
нии профессионально важных свойств и ключевых квалификаций. Их развитие – это 
залог успешного освоения профессиональной деятельности, подготовка конкуренто-
способного и профессионально мобильного специалиста. 

Для оптимизации процесса вхождения в профессию целесообразны не только 
диагностика профессиональной направленности, обученности, воспитанности, про-
ектировочная деятельность, личностно-ориентированное профессиональное обуче-
ние, социально-профессиональное воспитание; производственно-технологическая 
деятельность, но и, безусловно, повышение профессионально-педагогической ква-
лификации; инновационная деятельность. 

В контексте решения типовых профессионально-педагогических задач большое 
внимание должно быть уделено проектированию профессионально-образователь-
ного процесса; дидактическому и материально-техническому обеспечению учебно-
профессионального процесса; организации и осуществлению познавательной и 
учебно-профессиональной деятельности учащихся; мониторингу учебно-воспита-
тельного процесса, профессиональному развитию личности студента; профессио-
нальной ориентации; организации и осуществлению профессионально-техноло-
гической деятельности; диагностике направленности, компетентности, профессио-
нально важных качеств личности обучающегося; управлению и организации само-
управления студенческим коллективом; формирование проектировочных умений. 
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Помимо вышеперечисленных детерминант весьма актуален состав профессио-

нально-педагогических умений и профессионально важных качеств. Конкретные 
умения служат для обеспечения основных функций педагогической деятельности и 
разделяются на следующие виды: гностические, идеологические, дидактические, ор-
ганизационно-методические, коммуникативные, прогностические, рефлексивные, 
общепрофессиональные, конструктивные, технологические, специальные. Конкрет-
ные умения и профессионально важные качества объединяются в ключевые квали-
фикации, что способствует формированию целостности деятельности. 

Наиболее близкой к проблеме нашего исследования является концепция про-
фессионального развития Л. М. Митиной. Данная концепция построена на двух мо-
делях модели адаптивного поведения и модели профессионального развития. 

В русле модели адаптивного поведения профессиональное функционирование 
детерминируется противоречиями между требованиями профессионального сооб-
щества к профессиональной деятельности и возможностями личности 

На первой стадии профессиональной адаптации возросшие требования дея-
тельности вступают в противоречие со сформированными в процессе обучения ха-
рактеристиками личности, знаниями и умениями. 

На стадии профессионального становления необходимость приспособления к 
внешним требованиям вступает в противоречие с выработанными индивидуальным 
стилем деятельности и общения, способами выполнения деятельности. На третьей 
стадии профессиональной стагнации за счет эксплуатации стереотипов и, шаблонов 
возникают предпосылки для снижения активности, невосприимчивости к новому. 

Главным мотивационным фактором развития является стремление к возможно 
более полной реализации своих возможностей. На третьей стадии – стадии саморе-
ализации – формируется жизненная философия себя как профессионала, осознает-
ся смысл жизни. Понимая односторонность профессионального развития, личность 
выходит за рамки своей профессии, чем удовлетворяет свою потребность во все-
стороннем развитии [8]. 

В таких условиях система образования должна изменить вектор своего движе-
ния в сторону инноваций и повышения компетентностного наполнения высшего 
профессионального образования. Курсы повышения квалификации не должны пре-
вращаться в профанацию. Многие ученые, занимающиеся данной проблемой, в сво-
их исследованиях иллюстрируют эту необходимость [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]. 

Интерактивность и инноватика – это тот ресурс, который позволит и у студентов 
сформировать готовность к инновационной деятельности и избежать наслоения все 
новых проблем на уже имеющиеся в современном высшем и профессиональном об-
разовании. 

Совершенно очевидна и необходимость инновационных подходов к оценке ка-
чества дополнительного образования. Это должен быть не только внутренний мони-
торинг качества в контексте компетентностного подхода, но и, безусловно, внешняя 
независимая экспертиза, включающая в свой состав работодателей, общественные 
организации и объединения, имеющие все права на проведение профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ различного уровня. 
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