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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                                        
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИИ ТРУДА И АКМЕОЛОГИИ

Кисляков П.А., Толстов С.Н., Сагалов М.В., Карташев В.П.

В статье актуализируется проблема личностно-профессио-
нального развития человека в современных условиях. 

Методологическую основу составил акмеологический подход, 
в основе которого лежат идеи единства личностного и профес-
сионального развития человека, выявления ресурсов и условий мо-
билизации у человека установки на свои наивысшие достижения, 
на наиболее полную самореализацию (А.А. Деркач, Н.В. Кузьми-
на, Е.В. Селезнева и др.) и подход психологии труда к професси-
ональному развитию человека как субъекта труда (Е.А. Климов, 
А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Д. Шадриков и др.).

Методы исследования: теоретический анализ литературы.
Результаты работы: раскрыто содержание категории готов-

ности к профессиональной деятельности; описаны конструкты 
личностно-профессионального развития человека: мотивацион-
ный, деятельностный, рефлексивный, креативный.

Область применения: система профессионального образования.
Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие; ак-

меологический подход; готовность к труду; субъектность; кре-
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PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT                
OF HUMAN AS SUBJECT OF STUDY OF LABOUR                         

PSYCHOLOGY AND ACMEOLOGY

Kislyakov P.A., Tolstov S.N., Sagalov M.V., Kartashev V.P.

The article actualizes the problem of personal and professional de-
velopment of the human in modern conditions.
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The methodological base are acmeological approach, which is 
based on the idea of unity of the personal and professional development 
of the person, the identification of resources and conditions of the mo-
bilization of the human installing its highest achievements in the most 
complete self-realization (A.A. Derkach, N.V. Kuzmina, E.V. Seleznyova 
and others) and labor psychology approach to the professional devel-
opment of the human as the subject of work (E.A. Klimov, A.K. Marko-
va, L.M. Mitina, V.D. Shadrikov and others).

Methods: theoretical analysis of the literature.
The results: disclosed the content of the category of readiness for 

professional work; described constructs personal and professional de-
velopment of the human: motivation, activity, reflective, creative.

Scope: the system of professional education.
Keywords: personal and professional development; acmeological 

approach; readiness to work; subjectivity; creativity.

Инновационное развитие всех сторон жизни российского об-
щества, в т.ч. образования, выдвигает задачу достижения такого 
уровня его качества, которое отвечало бы новой социально-эконо-
мической и социокультурной ситуации в России, адекватного тре-
бованиям международных стандартов. Сегодня среди важнейших 
направлений государственной политики сформулированы задачи 
формирования национальной инновационной системы; сохране-
ния и развития кадрового потенциала научно-технического ком-
плекса; интеграции науки и образования [11, 17, 18, 34].

Современное российское общество ориентировано на «эконо-
мического человека»: успешного индивида, способного организо-
вывать и реализовывать инновационные профессиональные и со-
циально значимые проекты. При этом современный меняющийся 
мир, характеризующийся неопределенностью и трансформацией 
экономической сферы, требует от человека мобильности, больших 
резервов саморегуляции и саморазвития. Чем раньше начнется 
направленное личностное и профессиональное развитие челове-
ка, тем в большей степени можно прогнозировать его социаль-
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но-психологическое благополучие, удовлетворенность жизнью и 
личностный рост. Такие перспективы предполагают преобразова-
ние психологии личностно-профессионального развития из пери-
ферийной и прикладной отрасли психологии труда и психологии 
развития в важную область научного знания, дающую практикам 
мощные средства научно-технического и социального прогресса 
[13, 17, 18, 35].

В настоящее время в психологии труда и акмеологии представ-
лены различные концепции личностного и профессионального 
развития человека. Проблема личностно-профессионального раз-
вития раскрыта в работах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, А.А. Дер-
кача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, В.Н. Леоньтева, 
А.К. Марковой, Л.М.Митиной, и др. 

Акмеология представляет собой направление социальных наук, 
интегрирующее знания о человеке, изучающее закономерности 
достижения человеком «акме» (вершин) в различных видах жиз-
недеятельности, в том числе в профессиональной и социальной 
деятельности [8; 15].

Субъект деятельности, характеризующийся сформированными 
профессионализмом деятельности и личности, определяется в ак-
меологии как профессионал – то есть специалист, который овладел 
высоким уровнем профессиональной деятельности, сознательно 
изменяющий и развивающий себя в ходе профессиональной дея-
тельности, вносящий творческий вклад в профессию, нашедший 
свое индивидуальное предназначение, стимулирующий в обще-
стве интерес к результатам своей профессиональной деятельности 
и повышающий престиж своей профессии в обществе [24].

В описаниях акмеологического подхода преобладают характе-
ристики его целевой направленности. В частности, С.Н. Бегидова 
указывает, что акмеологический подход ориентирует челоаека на 
саморазвитие, достижение вершин профессионализма и «обе-
спечивает формирование акмеологической культуры личности, 
содействует в достижении высокого уровня профессионализма 
и пролонгированной способности личности жить и действовать 
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в соответствии со своей цивилизованностью» [1]. По мнению 
А.В. Гнеушевой, акмеологический подход «предполагает выяв-
ление условий мобилизации у человека труда установки на наи-
высшие достижения, на наиболее полную самореализацию лич-
ности» [6].

С.С. Седова отмечает, что акмеологический подход в системе 
профессионального образования состоит в том, чтобы обеспечить 
усиление профессиональной мотивации, стимулирование твор-
ческого потенциала, выявление и плодотворное использование 
личностных ресурсов будущих специалистов для достижения ими 
успеха в профессиональной деятельности – то есть в первую оче-
редь в развитии профессионализма личности [25].

Суть внедрения акмеологического подхода в профессиональное 
образование заключается в направленности исследовательских и 
формирующих воздействий:

− на обоснование акмеологических инвариант профессио-
нализма, обеспечивающих высокую продуктивность и ста-
бильность деятельности (например, стрессоустойчивость, 
антиципация, профессиональная ответственность, профес-
сиональная направленность, рефлексивность); 

− на актуализацию творческого потенциала, на выявление 
и создание условий мобилизации у человека установки на 
наивысшие достижения, на наиболее полную самореализа-
цию личности с целью развития профессионализма лично-
сти и социального «акме»;

− на создание условий для освоения инновационных, совре-
менных методик и технологий;

− на формирование готовности к труду;
− на изучение динамики развивающейся личности, с выявле-

нием акмеологических механизмов усвоения и обогащения 
социально-профессионального опыта, становления эмоци-
онально-ценностного восприятия целей профессиональной 
деятельности, формирования адекватных потребностей и 
мотивов деятельности.
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В рамках жизненного пути человека формируется общая готов-
ность к труду и профессионализации в целом. Исходной базой для 
формирования психологической готовности к профессиональной 
деятельности являются потребности человека, его интересы, ми-
ровоззрение, убеждения и установки, жизненный опыт, особен-
ности отдельных психических функций, нейродинамических ка-
честв, свойств личности (A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьми-
на, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.).

Готовность к деятельности соотносят с такими характеристи-
ками человека, как направленность, способности, компетентность, 
профессионализм. В.Д. Шадриков [33] в теории системогенеза де-
ятельности рассматривает готовность как высший профессиона-
лизм, основанный на резервах и рожденный самосовершенствова-
нием природных качеств, личного социального опыта, процессом 
обучения и собственной профессиональной ориентацией; уровни 
готовности к деятельности зависят от стадий формирования самой 
деятельности.

Профессиональная готовность заключает в себе профессиональ-
ную пригодность и профессиональную подготовленность к деятель-
ности Сущность готовности рассматривается авторами в непосред-
ственной связи с формированием, развитием и совершенствованием 
психических процессов, состояний, свойств и качеств личности, 
необходимых для успешного выполнения профессиональной дея-
тельности [7, 9, 12]. Готовность с точки зрения Н.Д. Левитова может 
быть рассмотрена как пригодность или непригодность человека к 
исполнению данной работы, как наличие или недостаток у него не-
обходимых для данной работы способностей.

В рамках акмеологии феномен готовности соотносится с профес-
сиональной деятельностью (О.Н. Алин, В.И. Виноградов, А.А. Дер-
кач, О.Б. Дмитреева, А.К. Маркова, О.В. Михайлов, М.Е. Павлова, 
С.Н. Толстов, Е.В. Черепкова и др.), обучением (А.Н. Иноземцева, 
Н.В. Кузьмина, А.П. Ситников), саморазвитием (Е.В. Селезнева), 
деятельностью в особых ситуациях (В.Г. Зазыкин, В.Н. Кузнецов, 
М.О. Левадняя, А.Н. Лисняк, М.Ф. Секач).
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Смысл слова «готовность», выступает в двух значениях: как со-
гласие сделать что-нибудь и состояние, при котором все сделано, 
все готово для чего либо (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1999). Со-
относятся эти значения с психолого-акмеологическим понятием 
«психологическая готовность к профессиональной деятельности»: 
первое значение предполагает принятие решение на осуществле-
ние деятельности, второе – наличие потенциалов и ресурсов лич-
ности, обеспечивающих выполнение принятого решения [28]. 

Методологические подходы к определению психологической 
готовности к деятельности условно можно разделить на функцио-
нальный, личностный и личностно-деятельностный.

В рамках функционального подхода готовность рассматрива-
ется как состояние психики (установка), «фон» для психических 
процессов, обеспечивающих высокий уровень достижений в дан-
ной деятельности, дающее возможность принимать самостоя-
тельные решения, создавать творческую атмосферу. В состоянии 
психологической готовности активизируются такие психические 
функции, как умение мобилизовать психические и физические 
ресурсы (В.А. Алаторцев, Ф. Генов, Е.П. Ильин, А.Г. Ковалев, 
Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, Г. Оллпорт, В.В. Пушкин и Л.С. Нер-
сесян, Д.Н. Узнадзе и др.). 

На основании личностного подхода психологическая готовность 
определяется как профессионально важное качество личности, 
проявление индивидуально-личностных качеств, обусловленных 
характером определенного вида деятельности и формирующихся 
в результате подготовки к ней (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбо-
вич, А.Г. Ковалев, И.С. Кон, Н.В. Кузьмина, А.Ц. Пуни, С.Л. Ру-
бинштейн, В.В. Столин и др.). 

Сторонники личностного подхода рассматривают готовность 
как целостное (интегральное) состояние личности в определен-
ных условиях жизни и деятельности и характеризуют ее разно-
образными свойствами и отношениями, такими как, направлен-
ность сознания на предстоящую деятельность, настроенность на 
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определенное поведение, мобилизованность всех сил на активное 
и целесообразное действие и др. Вместе с тем, как справедливо 
отмечает Е.В. Черепкова [31], личностный подход не отрицает не-
обходимости исследования отдельных психических процессов, 
но они только дополняют данные проявления личности в рамках 
определенной деятельности.

А.И. Щербаков [20] рассматривают психологическую готов-
ность как «ансамбль, синтез свойств личности». Готовность как 
устойчивая характеристика личности и как психическое состояние 
взаимодействуют между собой, определяют друг друга.

Отметим, что деление на функциональное и личностное по-
нимание готовности является условным, т.к. оба этих подхода от-
ражают две взаимосвязанные стороны, по сути одного многооб-
разного явления. Понятие «готовность» нельзя сводить только к 
обеспечению «настроя»  на деятельность или к набору профессио-
нальных умений и навыков, или к психическому состоянию. Даже 
внутри личностного подхода готовность определяется авторами и 
как состояние, и как качество и свойство личности, и как психиче-
ское образование [29].

Одностороннее толкование столь сложного явления как «психо-
логическая готовность»  противоречит акмеологическому подходу 
к изучению личности. Снять это противоречие позволяет исполь-
зование в качестве методологической основы исследования готов-
ности к деятельности интегрированного личностно-деятельност-
ного подхода [7].

Профессиональное развитие характеризуется изменением мо-
тивационных, когнитивных, рефлексивных и прочих психических 
свойств человека и как следствие сформированностю социально-
ценностной Я-концепции. 

Остановимся на рассмотрении основных конструктов личност-
но-профессионального развития человека: мотивационного, дея-
тельностного, рефлексивного, креативного.

Мотивационная сфера личности представляет собой совокуп-
ность стойких мотивов (субъективных причин того или иного по-
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ведения), имеющих определенную иерархию и выражающих на-
правленность личности [14; 21]. Вне мотива и смысла невозможна 
ни одна деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоен-
ные знания и предельно сформированные умения.

Если профессиональная деятельность не имеет смысла ценно-
сти, т.е. участие в ней не воспринимается человеком как значимое, 
привлекательное для себя, то это означает его неготовность к этой 
деятельности с точки зрения ценностной ориентации. Успешность 
мотивирования зависит от личностных качеств субъекта, пред-
ставляющих собой потенциал внутренних условий, которые ока-
зывают непосредственное влияние на выполняемую деятельность 
[15; 29].

Важно следующее замечание М.Я. Виленского относительно 
структуры содержания ценностного сознания: «существуют раз-
личные виды ценностных представлений, усвоенных в форме 
значений, «значемые», но не разделяемые личностью [4]. В дан-
ном случае, ценностное представление принадлежит обществу, 
социальной группе и просто присутствует в сознании личности, 
позволяя ей ориентироваться на соответствующую формулу со-
циального поведения. Ценностное представление воспринимается 
здесь, главным образом, в своем социально-нормативном качестве 
и служит для адаптации к социальной среде».

Мотивационная структура включает в себя несколько уровней: 
нижний – материальное благополучие, верхний – признание, само-
реализация, саморазвитие. 

Мотивация также зависит от характера нравственного созна-
ния, ценностной ориентации, уровня общей культуры, волевых 
качеств человека.

Деятельностный компонент личностно-профессионального разви-
тия человека связан с его субъектностью и социальной активностью. 

С психолого-акмеологических позиций субъект рассматрива-
ется как источник активности, носитель предметно-практической 
деятельности, обладающий способностью самодетерминации, са-
моопределения, саморазвития, самоорганизации, путем саморегу-
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ляции и разрешения человеком (личностью, группой) различного 
рода противоречий. В качестве субъекта человек представляет со-
бой целостность душевной жизни, интеграцию психических про-
цессов, функций, свойств. Субъектная природа человека проявля-
ется в его способности изменять окружающий мир и себя вместе с 
ним, а также измерять и оценивать (рефлексировать) последствия 
этих изменений [26].

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что личность необходимо рас-
сматривать не просто в контексте субъекта деятельности, а гораздо 
шире – в контексте субъекта жизни. Как субъект социальной жиз-
недеятельности, человек всегда включен в систему отношений: 
семейных, профессиональных, общественных, образовательных и 
пр. Социальная жизнедеятельность является для человека источ-
ником богатейшего личного опыта [22].

Как отмечает Э.В. Сайко, социум как открытая динамическая 
система в процессе самоорганизации и саморазвития вбирает в 
себя энергетические основания человека как системной целост-
ной определенности [23]. Факторами возникновения такой опре-
деленности является следующее: субъектность развивающейся 
личности; позиция и действенность человека как задающего цели, 
проектирующего и мотивирующего свою деятельность; способ-
ность к самодвижению в силу надситуативной активности, неадап-
тивности, нададаптивности [19].

Е.Н. Волковой обосновано, что основными характеристиками 
субъектности специалиста являются активность, способность к 
целеполаганию, самосознание, самообладание, самооценка, само-
контроль в процессе деятельности, а также свобода, ответствен-
ность, уникальность [5].

Социальная активность как проявление субъектности соотно-
сится с понятием «общественная активность». В педагогическом 
словаре общественная активность понимается как «деятельное от-
ношение человека к жизни общества, в котором он выступает как 
инициативный носитель и проводник или разрушитель норм, прин-
ципов и идеалов этого общества или определенного класса; слож-
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ное морально волевое качество личности» (Коджаспирова Г.М., 
2005). Применительно к студенческой молодежи Г.П. Иванова и 
Э.Ф. Шакирова определяют социальную активность как устойчивое 
интегративное качество, формирование которого происходит в про-
цессе взаимодействия личности с социальной средой в социальной 
деятельности, освоения и использования на практике социального 
опыта и выступающее результатом социализации. Авторы выделя-
ют следующие характеристики категории «социальная активность»:

– взаимодействие субъекта с социальной средой в социальной 
деятельности; 

– изменение социальной среды и субъекта взаимодействия 
(принятие им на себя ответственности); 

– свойство (интегративное, морально-волевое качество) соци-
ального субъекта;

– освоение законов общества, культуры, социального опыта и 
использование их на практике; 

– способ поведения социального субъекта; 
– внутренняя готовность к действию (социально-полезным 

действиям); 
– проявление субъектом сверхнормативной деятельности (энер-

гичной самодеятельности, инициативности); 
– деятельное отношение человека к жизни в обществе; 
– творческое выполнение заданных обществом функций (в де-

ятельности), создание социальных инноваций; 
– наличие внутренних мотивов и стимулов, в основе которых 

лежат общественно-значимые потребности [10]. 
Деятельностный компонент включает гностический, проекти-

ровочный, коммуникативный, организаторский и конструктивный 
элементы [15].

Гностический элемент – способность к освоению новых знаний 
в профессиональной сфере. 

Проектировочный элемент – способность к созданию идеаль-
ной модели результата профессиональной деятельности, опреде-
ление механизмов самодвижения к желаемому результату.
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Конструктивный элемент тесно связан с проектировочным. Он 
включает в себя рациональное планирование профессиональной 
деятельности.

Коммуникативный элемент – оптимальные личные и професси-
ональные отношения в трудовом коллективе, эффективный обмен 
информацией.

Организаторский элемент – самоорганизация, самоконтроль про-
фессиональной деятельности. 

Новые условия социальной жизни и трудовой деятельности из-
менили требования, предъявляемые к личности специалиста. По-
мимо профессиональной компетентности особую значимость в его 
деятельности приобретает способность решать нестандартные, 
творческие задачи.

Креативность или творческий потенциал характеризуется лич-
ностными особенностями человека, позволяющими создавать но-
вый продукт в материальной и духовной деятельности. Главным 
фактором реализации творческого потенциала выступает деятель-
ность, в процессе которой скрытые возможности человека превра-
щаются в способности, талантливость, гениальность, индивиду-
альность личности [2; 3]. В акмеологии креативность относится 
к общим инвариантам профессионализма, которая проявляется 
не только в высоком творческом потенциале, но и в специальных 
умениях нестандартно, но эффективно решать профессиональные 
задачи [16]. Профессиональное творчество является связующим 
звеном между смысложизненными ориентациями человека и его 
акме, поскольку оно помогает человеку осуществить самого себя, 
продвигаться к вершине реализации своих потенциальных воз-
можностей.

В последние годы превалирует подход, согласно которому кре-
ативность понимается как способность. Дж. Гилфорд понима-
ет под креативностью систему качественно различных факторов 
(способностей), которые располагаются внутри его общей модели 
интеллекта. М.А. Холодная [30] также связывает творческие спо-
собности с интеллектуальной одаренностью. Э. Торранс описыва-
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ет творческие способности как реальные различия между людьми. 
Креативностью он называет способность к обостренному воспри-
ятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, 
дисгармонии и т.д. Творческий акт включает в себя ощущение 
трудности, поиск решений, возникновение и формулирование ги-
потез относительно отсутствующих элементов, проверку и пере-
проверку этих гипотез, возможность их модификации и, наконец, 
сообщение результатов.

Креативные качества обусловлены факторами, определяемыми 
опытом человека, умением видеть проблему, умением принимать 
решение в нестандартных ситуациях; умением быстро ориентиро-
ваться в экстремальных ситуациях; способностью к догадке, ин-
туиции; способностью к качественной оценке опасной ситуации; 
умением применять полученные знания и навыки.

Особое место в структуре личностно-профессионального раз-
вития занимает рефлексивность. 

Рефлексия выступает как форма теоретической деятельности 
человека, мышления, направленная на критический анализ его 
содержания и методов познания, осмысление своих собственных 
действий, отношений с людьми, осознание себя с точки зрения 
партнера в меняющихся ситуациях; это процесс самопознания че-
ловеком самого себя, внутренних психологических актов и состо-
яний; это деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее 
строение и специфику духовного мира человека; это способность 
личности выходить за пределы своего собственного «Я», осмысли-
вать, изучать анализировать события и поступки и на этой основе 
осуществлять личностное развитие [25].

По мнению Ю.К. Черновой человек должен вовлекать в про-
цессе собственного развития свои субъективные возможности, на-
ходить зоны дальнейшего саморазвития, определять свое индиви-
дуальное значимое, но имеющее социальное значение содержание 
деятельности. Сформированные способности к самоизменению, 
используются и совершенствуются при решении проблем, вначале 
в учебной деятельности, а затем в профессиональной [32]. 
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К рефлексивным умениям специалиста относят: способность 
к осмыслению, анализу и, далее, к ориентации своей деятельно-
сти, а также деятельности других субъектов труда, к осмыслению, 
анализу и коррекции собственных чувств, отношений; оценку, кон-
троль и критический анализ деятельности или ситуации; умения 
определять цель, стратегию деятельности, выявлять условия эф-
фективности профессиональной деятельности [25].

Также к рефлексивным умениям следует отнести способность к 
критическому анализу происходящего.

А.А. Макаренко [цит. по 27] определяет критическое мышле-
ние, как творческое использование личностью ценностных диспо-
зиций, смысловых техник и стратегий, личного творческого и реф-
лексивного опыта, используя которые она подвергает сомнению 
заданные извне ценности и утверждения, проявляя независимость 
в решениях, в выборе поступков, в суждениях и поведении, в уме-
нии отстаивать и доводить до результата свой замысел, сохраняя 
свою позицию независимо от интенсивности воздействия со сто-
роны окружающих.

Критическое мышление представляет такой тип мышления, 
который помогает человеку находить собственные приоритеты в 
личной, профессиональной и общественной жизни, а также соот-
ветствовать их актуальным нормам. Критическое мышление есть 
социальное мышление и предполагает принятия индивидуальной 
ответственности за сделанный выбор, помогает идти на обосно-
ванный риск.

Развитие названных конструктов (интегральных характеристик 
личности) должно начинаться на этапе профессионализации, под-
готовки к профессиональной деятельности в процессе обучения 
и определять тем самым стратегию развития человека. Именно 
категория «готовность к труду», как категория теории личности 
(ее отношения и установки), как категория теории деятельности 
(состояние и процесс) и как категория теории профессиональной 
подготовки позволяет в полной мере, системно описать процесс 
личностно-профессионального развития человека.
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