
89

Психология

© Поваренков Ю. П., 2015 

Приступая к обсуждению заявленной темы, 
напомним, что периодизация является методи-
ческим приемом, который широко используется 
в различных науках. В энциклопедическом словаре 
ему даётся следующее определение: «Периодиза-
ция – деление процессов развития на основные, 
качественно отличающиеся друг от друга периоды 
в соответствии с объективными закономерностями 
природы и общества» [1, с. 825]. Таким образом, 
в основе создания любой периодизации лежит 
решение двух ведущих проблем: определение осно-
ваний для разбиения процесса развития на этапы 
и обоснование их качественной специфики.

Учитывая широкий опыт применения перио-
дизации для исследования различных процессов, 
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следует говорить о содержательных и формаль-
ных основаниях для выделения периодов. К пер-
вым относятся качественные изменения (ново-
образования), характерные для каждого периода, 
ко вторым, т. е. формальным основаниям, – время, 
длительность исследуемого процесса, которое 
в зависимости от специфики изучаемого явления 
измеряется в неделях, годах, веках и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что периодизации 
начинают разрабатываться лишь на определённом 
этапе изучения процесса, когда накоплено боль- 
шое количество фактического материала, выявле- 
ны частные и общие закономерности, определены 
возможные тенденции развития. Именно по этой 
причине разработка периодизаций обладает 
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высокой теоретической и практической значимо-
стью. Теоретическая значимость состоит в том, 
что периодизация позволяет систематизиро-
вать и обобщить многочисленные эмпирические 
факты и частные закономерности и представить 
исследуемый процесс в целом как динамиче-
скую систему. Практическая значимость заяв-
ленной проблемы видится в том, что адекватная 
периодизация является концептуальной осно-
вой для разработки программы сопровождения 
исследуемого процесса и для выработки адекват-
ных методических рекомендаций по его оптими-
зации и оценке.

1.
Учитывая высокую практическую и теорети-

ческую значимость, проблема периодизации про-
фессионального становления личности является 
объектом самого пристального внимания отечес-
твенных и зарубежных психологов. В настоящее 
время предложены различные варианты перио-
дизаций профессионального становления и реа-
лизации субъекта труда, которые, с определён-
ной степенью условности, могут быть поделены 
на несколько типов. Наиболее часто в литературе 
предлагаются онтогенетические периодизации 
(в зарубежной психологии они называются ста-
диальными), значительно реже – профессионало-
генетические. В психологических исследованиях 
также упоминаются качественные и смешен-
ные периодизации. Дадим краткую и предельно 
общую характеристику каждого из подходов.

1. Онтогенетические периодизации. Особен-
ностью этих периодизаций является то, что в них 
в качестве временного (формального) фактора 
выделения этапов используется хронологический 
возраст субъекта труда.

Этих периодизаций достаточно много, а первая 
была разработана классиком целостного подхода 
к исследованию профессионализации Д. Сью-
пером [2] в рамках его психологической теории 
«профессиональной зрелости». При её созда-
нии Сьюпер опирался на периодизации жизнен-
ного пути личности, предложенные Ш. Бюллер 
и Э. Эриксоном. Рассмотрим в качестве примера 
данную периодизацию более подробно.
1.Стадия пробуждения (от рождения 

до 14 лет). Данная стадия характеризуется тем, 
что Я-концепция ребенка развивается благодаря 
ее идентификации со значимыми взрослыми. Она 
включает фазу фантазии (4–10 лет), в рамках 

которой доминируют детские потребности, а про-
фессиональные роли проигрываются в фантазии; 
фазуинтересов (11–12 лет), когда формируются 
профессионально значимые предпочтения; фазу
способностей (13–14 лет), когда происходит 
апробация индивидуальных способностей, появ-
ляются представления о профессиональных тре-
бованиях и профессиональном образовании.
2.Стадия исследования (15–24 лет). На дан-

ной стадии индивид пытается опробовать себя 
в различных ролях при ориентации на свои реаль-
ные профессиональные возможности. Она вклю-
чает фазуэксперимента (15–17 лет), на которой 
осуществляется предварительный профессио-
нальный выбор и его апробация в фантазии; фазу
перехода (18–21), на которой индивид пытается 
реализовать свою Я–концепцию; фазуформиро-
вания, которая предполагает овладение составом 
профессиональной деятельности (22–24).
3.Стадия консолидации (25–44 лет). Данная 

стадия характеризуется стремлением обеспечить 
в найденном профессиональном поле устойчивую 
личностную позицию. Она включает фазупробы 
(самоутверждение в рамках выбранной профес-
сиональной деятельности или повторный выбор, 
25–30 лет) и фазу стабилизации (направление 
всех усилий в единое русло, 31–44 года).
4.Стадиясохранения (45–64 лет). Профессио-

нальное развитие индивида идет в одном опреде-
ленном направлении, без выходов за рамки най-
денного профессионального поля.
5.Стадия спада (с 65 лет). Возможен уход 

из профессиональной жизни либо частичное 
участие в ней и наблюдение за профессиональной 
деятельностью других людей.

2. Профессионалогенетические периоди-
зации. В качестве временного (формального) 
основания для периодизации используется про-
фессиональный возраст человека, т. е. профессио-
нальный стаж самостоятельной работы в выбран-
ной профессии. В качестве примера рассмотрим 
периодизацию, предложенную Д. Н. Завалиши-
ной [3] в рамках её подхода к профессионали- 
зации с позиций категории онтологического  
субъекта. Она выделяет три стадии профессиона-
лизации личности:

1) адаптация человека к профессиональному 
труду – трудовой стаж работы до 5 лет;

2) идентификация личности с профессией – 
стаж работы до 10 лет;
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3) выбор субъектом способа существования 
в профессии – стаж работы более10–15 лет.

Для характеристики каждой стадии автор 
использует 4 базовых показателя:

- конкретизация системы «человек и профес-
сия», которая задаёт рамки профессионального 
развития субъекта;

- определение основной задачи, которую 
решает субъект на данной стадии развития;

- выделение ведущего противоречия, которое 
разрешается субъектом;

- степень (уровень) профессионализма субъ-
екта.

Так, например, основная задача, решаемая 
субъектом на первой стадии профессионализа-
ции, – познавательное и действенное овладение 
новыми условиями, средствами, режимами труда; 
на второй – освоение и принятие (полное или час-
тичное) своей профессии, отождествление себя с 
профессиональным сообществом; на третьей ста-
дии – субъектом решается задача выбора творчес-
кого или нормативного способа существования в 
профессии.

3. Качественные периодизации. В этой 
группе периодизаций временной фактор как фор-
мальное основание периодизации вообще не учи-
тывается. Таких периодизаций немного, и они 
слабо представлены в отечественной и зарубеж-
ной психологии. В качестве примера можно при-
вести периодизацию А. К. Марковой [4]. Она 
выделяет 5 уровней и 9 этапов профессионализма, 
не принимая во внимание ни хронологический, 
ни профессиональный возраст субъекта труда:

1) допрофессионализм, включает этап первич-
ного ознакомления с профессией;

2) профессионализм – состоит из трех этапов: 
профессиональной адаптации, самоактуализации 
в профессии и этапа мастерства;

3) суперпрофессионализм – включает три 
этапа: свободное владение профессией в форме 
творчества, овладение рядом смежных профес-
сий, творческое самопроектирование себя как 
личности;

4) непрофессионализм, то есть осуществление 
деятельности на фоне деформации личности;

5) послепрофессионализм – завершение про-
фессиональной деятельности.

4. Смешанные периодизации. В этой группе 
периодизаций используется сочетание возраст-
ных, качественных и иных оснований. В качестве 

примера рассмотрим периодизацию Е. А. Кли-
мова [5]. Он выделяет два больших этапа разви-
тия субъекта труда: допрофессиональное и собс-
твенно профессиональное развитие, которые, 
в свою очередь, делятся на ряд стадий. Так, пер-
вый этап делится на следующие стадии:

1) стадия предыгры (от рождения до 3 лет);
2) стадия игры (от 3 до 7–8 лет);
3) стадия овладения учебной деятельностью 

(от 7–8 до 11–12 лет);
В рамках второго этапа автором выделяются 

следующие стадии:
4) стадия оптации, результатом которой явля-

ется формирование реалистического представле-
ния о референтной профессиональной общности 
(от 11–12 до 14–18 лет);

5) стадия профессиональной подготовки, ее 
результатом является формирование профессио-
нальной готовности (от 15–18 до 16–23 лет);

6) стадия адаптации, в рамках которой моло-
дой специалист привыкает к новым условиям 
деятельности;

7) стадия интернала, когда человек достигает 
нормативного уровня профессиональных требо-
ваний.

Далее, находясь в статусе интернала, специ-
алист, по мнению Е. А. Климова, проходит раз-
личные фазы этого уровня профессионализа-
ции: фазы мастерства, авторитета и наставника. 
Для каждой из выделенных фаз характерен свой 
специфический уровень профессионализма.

2.
Проведённая выше первичная систематизация 

периодизаций профессионального развития субъ-
екта труда позволяет перейти к анализу сильных 
и слабых сторон каждой из них.

Большинство существующих в отечествен-
ной и зарубежной психологии периодизаций, как 
было отмечено выше, относится к группе онто-
генетических, или стадиальных. Они опираются 
на известные закономерности онтогенетического 
и личностного развития субъекта труда и ориен-
тированы на изучение общих или универсальных 
тенденций профессионального развития, которые 
не зависят от вида профессиональной деятель-
ности и профессии.

Самым существенным достижением данных 
периодизаций является то, что в них зафикси-
рован так называемый цикл профессиональ-
ного становления и реализации субъекта труда.  
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В большинстве онтогенетических периодизаций 
профессиональный цикл, во-первых, четко фик-
сируется, хотя для обозначения его отдельных 
стадий могут использоваться разные термины, 
а во-вторых, рассматривается как компонент  
жизненного цикла человека, в котором выделя-
ются допрофессиональные и постпрофессиональ-
ные этапы.

Развёрнутая критика онтогенетических пери-
одизаций ведётся по следующим направлениям.

1. Онтогенетические периодизации опираются 
на те или иные представления о жизненном пути 
человека в целом и пытаются копировать его. 
В силу этого, основные тенденции жизненного 
пути в определённой степени маскируют веду-
щие закономерности становления профессионала, 
что сказывается на адекватности представлений 
о данном процессе.

2. Все периодизации этой группы в качестве 
временного параметра используют лишь хроноло-
гический возраст человека, который никак не соот-
носится с его «профессиональным возрастом», 
т. е. с профессиональным стажем и опытом. Тем 
самым решение отдельных профессиональных 
задач жёстко увязывается с конкретным возрас-
том человека. Исходя из этого, поиск работы воз-
можен только в юношеском возрасте, окончание 
профессиональной карьеры связано только со ста-
ростью, а достижение максимальных результа-
тов в профессиональной деятельности возможно 
только в среднем возрасте и т. д. Но такая тесная 
связь прослеживается далеко не всегда.

3. Из сказанного следует, что онтогенетичес-
кие периодизации реализуют моноциклический 
подход к пониманию профессионального раз-
вития, который образно можно обозначить фор-
мулой «одна жизнь – одна профессия». Такие 
представления также слабо соотносятся с реаль-
ностью, т. к. человек в течение жизни может неод-
нократно менять и профессию, и специальность,  
и специализацию. Поэтому стабильная профес-
сиональная карьера, как полностью совпадающая 
с жизненным циклом человека, является лишь 
частным случаем полициклического профессио-
нального развития.

Главная особенность профессионалогенти-
ческих концепций периодизации заключается 
в том, что они отталкиваются не от общих законо-
мерностей личностного и психического развития 
человека, а учитывают специфику развития и реа-

лизации субъекта труда на стадии самостоятель-
ной профессиональной деятельности. Именно 
поэтому сильной стороной этой группы периоди-
заций является ориентация на изучение и обобще-
ние специфики собственно профессионального 
развития человека.

С этой целью в периодизациях данного типа 
как формального основания используется про-
фессиональный возраст человека, в качестве 
которого может выступать общий или професси-
ональный трудовой стаж, длительность обучения, 
длительность поиска и выбора профессии и т. д. 
Такой «специализированный» подход обеспечи-
вает более дифференцированное изучение про-
фессионализации и позволяет зафиксировать спе-
цифические закономерности профессионального 
развития.

Критика профессионалогенетических перио-
дизаций ведётся по следующим направлениям.

1. Большинство периодизаций данного типа 
приспособлены для описания закономерностей 
профессионального развития человека в рам-
ках конкретного вида профессий (учителей, 
менеджеров, врачей, инженеров-конструкторов 
и т. д.) Абсолютизация такого подхода затрудняет  
выделение и изучение универсальных законо- 
мерностей.

2. В этих периодизациях практически не учи-
тываются реальные связи жизненного и профес-
сионального пути. Абстрагируясь от этих связей, 
придется признать, что профессиональная адап-
тация юноши будет происходить так же, как про-
фессиональная адаптация человека, находяще-
гося на стадии взрослости. По этим же причинам 
не будет отличаться профессиональная адаптация 
человека, который осваивает первую в жизни про-
фессию или для него это уже вторая, третья и т. д. 
профессия. Но эти выводы не соответствуют 
реальности, так как жизненный и профессиональ-
ный опыт субъекта труда влияет на содержание 
и динамику профессионализации.

3. В рамках профессионалогенетических пе- 
риодизаций не охватывается весь цикл профессио-
нального становления и реализации личности. Эти 
периодизации обычно начинаются с описания про-
фессиональной адаптации, т. е. охватывают только 
этап самостоятельной профессиональной деятель-
ности. Таким образом, за рамками анализа остаётся 
поиск и выбор профессии, профессиональное обу-
чение, формирование профессиональной готов-
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ности и т. д. Все указанные моменты существенно 
сужают концептуальные возможности профессио-
нальногенетических периодизаций в плане описа-
ния и изучения профессионализации.

Качественные периодизации профессионали-
зации встречаются в психологической литературе 
достаточно редко и чаще всего рассматриваются 
как дополнение к онтогенетическим и профессио-
налогенетическим периодизациям. Они не имеют 
самостоятельного значения, т. к. в них не исполь-
зуется фактор времени как формальное основа-
ние, что является ведущим требованием. Но они 
представляют большой интерес в плане уточне-
ния системных критериев профессионализации 
и интегральной характеристики ролевых функций 
профессионала, т. е. позволяют дать качествен-
ную характеристику уровня профессионализации 
субъекта труда.

Из числа проанализированных в качестве 
основных рассматриваются онтогенетические 
и профессиональногенетические периодизации, 
но именно они и подвергаются самой серьёзной 
критике, поскольку по многим позициям не устра-
ивают как теоретиков, так и практиков.

Вместе с тем, как было показано выше, отмеча-
ются не только недостатки, но и конструктивные 
характеристики предлагаемых периодизаций, что 
имеет существенное значение для организации 
дальнейших исследований. Поэтому напрашива-
ется естественный вывод: разработка периоди-

зации профессионального становления должна 
идти, как минимум, по двум направлениям – 
по направлению преодоления выявленных недо-
статков и направлению усиления конструктивных 
положений в существующих периодизациях.

Учитывая материалы проведённого анализа 
и опираясь на базовые принципы системогене-
тического подхода, постараемся наметить пер-
спективы разработки адекватной концепции 
периодизации профессионального становления 
и реализации личности, в которой были бы пре-
одолены и недостатки существующих периодиза-
ций, и учтены их позитивные моменты.
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