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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД1 

Э. Ф. Зеер 

В психологии профессионального образования одной из острых проблем 

является взаимодействие многоплановых факторов, обусловливающих профес-

сиональное становление личности. К факторам, детерминирующим этот слож-

ный вероятностный процесс, относятся природная среда (географическое мес-

тонахождение человека и климатические условия), биологический и социаль-

ный факторы, собственная активность и случайное стечение обстоятельств 

и событий. Взаимодействие этих факторов происходит на фоне возрастных из-

менений в течение большей части онтогенеза человека. 

Для решения проблем профессионального становления личности, обус-

ловленных необходимостью профессионального самоопределения и выбора 

профессии, профессионального образования и повышения квалификации, про-

фессионального роста и карьеры, профессиональной адаптации и достижения 

вершин профессионализма и многих других требуется определиться с ведущи-

ми смыслообразующими факторами [1, с. 75]. 

К ним относятся возрастные изменения человека во времени, развитие 

и преобразование ведущей деятельности субъекта, непрерывное профессиона-

льное образование личности. Эти три фактора аккумулируют и социально-эко-

номические условия, и мир профессий, и собственную активность личности, 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ – 03–06–00237Г. 
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и ее потребность в самоопределении и самоактуализации. Объединение этих 

трех смыслопорождающих факторов в одно профессионально-образовательное 

пространство позволит по-новому подойти к решению следующих фундамен-

тальных проблем профессионального становления: 

● преодоление угасания со временем психической энергии путем самоор-

ганизации и самоактуализации профессионально-психологического потенциала 

личности; 

● кардинальное изменение траектории профессионального становления 

личности под влиянием случайных событий, неосознаваемого возможного буду-

щего, флуктуаций профессионального самосознания; 

● противоречивое, несовпадающее течение хронологического и психоло-

гического времени человека; 

● конечность человеческой жизни (смерть) и социальное бессмертие лич-

ности. 

В качестве эвристической модели анализа этих проблем спроектируем 

профессионально-образовательное пространство личности. 

Термин «пространство» традиционно используется в естественных на-

уках. В гуманитарных исследованиях пространство понимается как субъект-

объектное взаимодействие природы и общества (И. И. Кант, Э. Дюркгейм, 

П. А. Сорокин, Т. Парсонс и др.). Личностно-смысловое образование простран-

ства как духовной составляющей жизни человека стало предметом рассмотре-

ния в культурно-исторических исследованиях (Л. С. Выготский, В. П. Зинчен-

ко, А. Ф. Лосев, А. Н. Леонтьев и др.). На первых порах пространственные 

представления в психологии отражали субъект-объектные взаимодействия че-

ловека, а в дальнейшем пространство стало рассматриваться также как среда, 

порождающая взаимодействие людей. 

Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-

бинштейн, Д. И. Фельдштейн и другие исследователи психологии личности не-

однократно подчеркивали многофакторность и многомерность процессов раз-

вития личности. Для характеристики многокачественных явлений становления 

личности они использовали понятие «пространство». Так, для анализа реального 

развития ребенка Д. И. Фельдштейн воспользовался термином «пространство 

детства». С. К. Бондырева рассматривает образовательное пространство как 

часть социального пространства человека, в котором реализуется образова-

тельная деятельность. 

Эвристичность понятия «пространство» заключается в том, что оно поз-

воляет объединить разнокачественные социально-психологические явления, не 

имеющие общего логического основания. Упорядочение осуществляется для ре-

шения определенной проблемы на основе смыслового взаимодействия кон-

структов, детерминирующих развитие друг друга. 
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Введение понятия «профессионально-образовательное пространство» 

в контекст нашего исследования обусловлено анализом основных факторов, 

определяющих профессиональное становление личности, которое является про-

цессом и результатом активного взаимодействия человека с социально-профес-

сиональной средой. 

Профессиональное становление развертывается во времени с начала 

формирования профессиональных интересов и склонностей до окончания ак-

тивной профессиональной деятельности. Возрастные изменения человека в те-

чение длительного периода онтогенеза являются важной детерминантой про-

фессионального становления личности. 

Констатируя отчетливо выраженные возрастные изменения в течение 

жизни, их гетерохронность, психологи выделяют временные периоды, охваты-

вающие определенный законченный процесс развития. В качестве основания 

дифференциации онтогенеза одни психологи избирают психосексуальное раз-

витие (З. Фрейд), другие – психосоциальное развитие (Э. Эриксон), третьи – ве-

дущую деятельность (Д. Б. Эльконин), четвертые – социализацию личности 

(Н. Д. Столяренко) и др. 

Большое значение в обеспечении и поддержке профессионального ста-

новления имеет система непрерывного профессионально ориентированного об-

разования. Общее образование является ведущим фактором развития личнос-

ти и предпосылкой успешного профессионального становления. 

К числу базовых, ключевых факторов профессионального становления 

личности относится ведущая деятельность, которая опосредствует ее отноше-

ния с социально-экономической средой, общение с окружающими, конститу-

ирует социальную ситуацию развития. Для каждой стадии профессионального 

становления характерен один ведущий тип деятельности. Вместе с тем следует 

учесть влияние и других видов деятельности, определяющих полноценное ста-

новление личности: социальная активность обеспечивается общением в соци-

ально-профессиональных группах, нравственное развитие – взаимодействием 

с референтными лицами и организациями. Очевидно, что многоплановые виды 

выполняемой личностью деятельности обогащают процесс профессионального 

становления. 

Таким образом, движение личности в профессионально-образовательном 

пространстве определяется следующими тремя факторами: 

● возрастными изменениями, обусловливающими периодизацию разви-

тия личности; 

● системой непрерывного образования; 

● ведущей профессионально ориентированной деятельностью. 

Равнодействующей взаимодействия этих трех факторов является про-

фессиональное становление личности  движение личности в профессиональ-
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но-образовательном пространстве и времени профессиональной жизни. Оно 

охватывает период развития личности с начала формирования профессиональ-

ных интересов и склонностей до окончания профессиональной биографии. 

Визуальное представление взаимодействия данных факторов возможно 

при помощи координатных осей (возрастные периоды, уровни образования, 

ведущая деятельность). Область, ограниченная этими координатами, образует 

профессионально-образовательное пространство (рис. 1). 

В современных условиях наряду с системным подходом получил разви-

тие синергетический подход. Введение понятия открытости разрушило пред-

ставление классической науки о замкнутости систем и связанном с ней поня-

тии обратимости. Отмечая ограниченность системного подхода, И. Б. Новик 

и А. Ш. Абдуллаев приходят к выводу о том, что «весь разработанный концеп-

туальный арсенал классической общей теории систем и кибернетики оказался 

достаточным только для того, чтобы описать системы, не изменяющиеся во 

времени, линейные по структуре организации и жестко детерминирован-

ные» [2, c. 4]. Другими словами, речь идет о закрытых системах. Открытые сис-

темы при помощи системного подхода описанию не поддаются. 

Возрастные
периоды

Профессиональное
становление личности

Уровни
образования

Ведущая
деятельность

 

Рис. 1. Профессионально-образовательное пространство 

Констатируя все возрастающую неудовлетворенность системным подхо-

дом, В. С. Егоров акцентирует внимание на том, что открытые системы харак-

теризуются разупорядоченностью, разнообразием, неустойчивостью, неравно-

весностью, нелинейными соотношениями. Исходная открытость и систем-

ность – взаимоисключающие понятия, поскольку системность предполагает 

граничность и закрытость. Для линейных динамических систем эволюция оп-

ределяется настоящими событиями. Нелинейность психических явлений высту-

пает предметом анализа синергетики. Она характеризует направленность раз-

вития в будущем [1, c. 33–39]. 
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Профессионально-образовательное пространство, вне всякого сомнения, 

является открытой системой, и поэтому требует рассмотрения с синергетичес-

ких позиций. 

Объединение в одно профессионально-образовательное пространство 

возрастных изменений личности, системы непрерывного профессионального 

образования и ведущей деятельности позволяет представить профессиональное 

становление личности как открытую, нелинейную и неравновесную систему. 

Основанием для такого рассмотрения профессионально-образовательного про-

странства является усложнение этих факторов во времени и возможность фик-

сации их новых состояний и уровней развития. 

Рассмотрим основные характеристики профессионально-образовательно-

го пространства с позиций синергетического подхода. 

Важной особенностью профессионально-образовательного пространства 

человека является его открытость, что означает динамичное равновесие вза-

имодействующих конструктов (параметров) системы. Признание открытости 

пространства предполагает возможность его самоорганизации и саморазвития. 

Открытость исключает ограниченность, замкнутость, предельность професси-

онально-образовательного пространства. Каждая из его координат: возрастные 

периоды, уровни образования и ведущая деятельность  допускает беспре-

дельность развития, переход от одной упорядоченной системы к другой, более 

высокого уровня организации. С позиции синергетики открытость является ис-

ходным понятием, объясняющим вариативность, непредсказуемость, случай-

ность и необратимость индивидуальной жизни человека. 

Анализ различных подходов к проблеме возрастной периодизации пока-

зывает, что почти все исследователи выделяют одни и те же периоды, воз-

растные границы тоже существенно не отличаются. Сказанное дает основание 

предположить, что дифференциация онтогенеза на периоды во многом имеет 

конвенциональный характер. 

Обобщение различных видов периодизации позволяет выделить следу-

ющие периоды и стадии возрастного развития человека: 

● дошкольное детство (стадии: младенчество, раннее детство, дошколь-

ное детство); 

● школьный возраст (стадии: младший школьный возраст, подростни-

чество, ранняя юность); 

● ранняя взрослость (стадия: юность); 

● взрослость (стадии: молодость, зрелость); 

● старость (стадии: пожилой возраст, старчество); 

● социальное бессмертие – представленность личности в социально-про-

фессиональной деятельности после ухода из жизни. 
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Выделение этого периода личного бессмертия человека обосновано 

А. В. Петровским. Анализируя феномен персонализации, он пишет: «Если лич-

ность человека не сводится к представленности ее в телесном субъекте, а про-

должается в других людях, то со смертью индивида личность полностью не уми-

рает» [3, c. 234]. Введение в возрастную периодизацию социального бессмертия 

позволяет рассматривать возрастные изменения как открытый процесс. 

В современных условиях уже общее образование приобретает все более 

вариативный характер, предоставляя личности веер возможностей выбора 

своей биографии. Еще больше вариантов и траекторий развития предоставля-

ет личности профессиональное образование. Это разнообразные профессии 

и специальности, различные уровни образования: допрофессиональное, на-

чальное, среднее, высшее, последипломное. Многоканальность получения обра-

зования адекватна динамике развития общества и непредсказуемости индиви-

дуальных профессионально-образовательных потребностей человека. 

Ведущая деятельность детерминирует психическое развитие человека, 

обусловливает основные психологические новообразования каждого возраста 

и стадии профессионального становления. Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин убедительно доказали значение ведущей дея-

тельности в развитии ребенка. При обосновании периодизации детства они 

в основу его дифференциации на стадии положили социальную ситуацию и ве-

дущую деятельность. В. В. Давыдов пишет: «Каждому возрасту как своеобраз-

ному и качественно специфическому периоду жизни человека соответствует 

определенный тип ведущей деятельности; его изменения характеризует смену 

возрастных периодов» [4, c. 101]. 

Становлению ведущей деятельности в отечественной психологии уделено 

меньше внимания. Имплицитно подразумевается, что она задается ребенку со-

циально организованной практикой, обучением. Характеризуя учебно-профес-

сиональную деятельность, В. В. Давыдов в качестве механизма становления 

продуктивной деятельности выделяет воспроизводящую деятельность. Анализ 

дальнейших его рассуждений позволяет предположить, что В. В. Давыдов рас-

сматривал продуктивную деятельность как ведущую. Продолжая логику его 

рассуждений, следует допустить, что не всякая выполняемая человеком де-

ятельность становится ведущей. Очевидно также, что последовательная смена 

одной ведущей деятельности другой может не соблюдаться. Так, для отдельных 

школьников-подростков учеба не становится ведущей деятельностью и не оп-

ределяет их психическое развитие; поступление же в образовательное учрежде-

ние начального профессионального образования приводит к освоению учебно-

профессиональной деятельности и превращению ее в ведущую. 
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Одним из оснований возрастной периодизации Д. Б. Эльконина для пе-

риода детства, являются последовательно сменяющиеся виды ведущей дея-

тельности: общение со взрослыми, предметно-манипулятивная деятельность, 

игра, учеба, общественно полезная, учебно-профессиональная деятельность. 

Для последовательных возрастных периодов дифференциация ведущей дея-

тельности отсутствует. 

В качестве основания такой дифференциации мы избрали активность 

личности. В зависимости от уровня психической (социально и профессиона-

льно обусловленной) активности личности можно выделить следующие уровни 

социально-профессиональной активности: 

● нормативно заданная; 

● адаптивная; 

● надситуативная; 

● сверхнормативная. 

Эти уровни активности имеют место на всех возрастных стадиях, но для 

каждого возрастного периода можно выделить преобладающий уровень психи-

ческой активности, который и определяет характер ведущей деятельности. 

Нормативно заданная активность определяет учебно-профессиональную и про-

фессионально-образовательную ведущую деятельность, адаптивная – норма-

тивно одобряемую профессиональную деятельность (или воспроизводящую), 

надситуативная – продуктивную (высококвалифицированную), сверхнорма-

тивная – творческую самодеятельность. Последняя ведущая деятельность не 

имеет предела совершенствования. 

Все три фактора, определяющие профессионально-образовательное про-

странство, имеют разнонаправленный, нелинейный характер. Возрастные из-

менения, профессиональное образование, ведущая деятельность имеют различ-

ные варианты развития, зависящие от многих объективных и субъективных 

факторов. Вероятность и случайность выступают как закономерные отклоне-

ния от детерминизма. 

Возрастное психическое развитие протекает неравномерно, гетерогенно, 

а в отдельные периоды жизни имеют место инволюционные процессы: перио-

ды стагнации, регрессии и деструктивного развития. 

Следует также констатировать, что развитие личности не обязательно 

сопровождается последовательной сменой ведущей деятельности, психологи-

ческие особенности отдельных стадий становления определяются лишь соци-

альной ситуацией развития. Сама ведущая деятельность в рамках одного воз-

раста, одной стадии становления претерпевает качественные изменения: пе-

рестраивается ее мотивация, планирование, способы выполнения, самоконтро-

ля и т. п. 
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Таким образом, ведущая деятельность также развивается нелинейно, су-

ществуют различные варианты ее становления в рамках одного возраста, 

а следовательно, и в целостной жизни человека. 

Взаимодействие факторов профессионально-образовательного простран-

ства периодически порождает неустойчивость, неравновесность психического 

развития личности. Ключевым понятием для описания этих процессов являет-

ся флуктуация. Для диссипативных процессов характерен переход от равно-

весных условий к неравновесным, от состояния упорядоченности к неопреде-

ленности, от общего к уникальному, индивидуально ориентированному. Не-

большие флуктуации, обусловленные случайными обстоятельствами, лично-

стными кризисными, неудовлетворенностью собой, пресыщением рутинной де-

ятельностью, могут стать началом новой траектории развития личности. Нез-

начительные, незаметные для окружающих и самой личности события, ситу-

ации могут приводить к крупномасштабным последствиям, крушению профес-

сиональной биографии, а в отдельных случаях и к катастрофе. 

Сильные флуктуации способствуют образованию моментов неустойчи-

вости открытой системы, так называемых точек бифуркации. «В точках бифур-

кации,  пишет И. Пригожин,  то есть в критических, пороговых точках, пове-

дение системы становится неустойчивым и может эволюционировать к нес-

кольким альтернативам… В этом случае мы можем иметь дело только с вероят-

ностями и никакое «приращение знания» не позволит детерминистически 

предсказать, какое поведение изберет система» [5, c. 70]. 

Развитие открытой системы определяется не столько ее прошлым, сколь-

ко будущим. Возможные для открытой системы варианты будущего называют-

ся в синергетике аттракторами. Аттракторы возникают в критических точ-

ках открытой системы и порождают совокупность большого числа нелинейных 

откликов (траекторий). Так, психологические кризисы личности могут высту-

пать в качестве аттракторов. Наличие аттракторов делает развитие системы 

предсказуемым [6, c. 3–20]. Следовательно, несмотря на нелинейность и нерав-

номерность открытого профессионально-образовательного пространства, воз-

можен прогноз профессионального развития человека. 

Профессионально-образовательное пространство определяет потенциал 

личности. Под профессионально-личностным потенциалом мы понимаем дина-

мическое интегративное образование, определяющее ресурсные возможности 

профессионального развития человека и его способность к освоению и продук-

тивному осуществлению профессиональных видов деятельности [7, c. 103–117]. 

Анализ данного феномена с позиции синергетического подхода позволяет рас-

сматривать его как открытую и неравновесную систему. 
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Введение в характеристику профессионально-образовательного простра-

нства понятия «профессионально-личностный потенциал» обусловливает необ-

ходимость введения еще одного фактора развития личности – времени. Реа-

льное взаимодействие факторов определяет профессионально-образовательное 

пространство личности в конкретное время. Отсюда следует, что для каждого 

момента времени можно говорить о конкретном потенциале личности. С изме-

нением времени потенциал как возможность и ресурс развития личности так-

же изменяется. 

С синергетических позиций потенциал человека как открытая система 

означает его «безначальность» и бесконечность. Человек появляется на свет по-

тенциально готовым к развитию и пределов его развития также нет [8]. Имен-

но потенциал является энергетической характеристикой, определяющей от-

крытость профессионально-образовательного пространства, его динамическое 

равновесие в конкретный период развития личности. 

Равнодействующей интегративной характеристикой профессионально-

образовательного пространства является вектор, определяющий направлен-

ность профессионального становления личности. 

Профессиональное становление развертывается в течение большей части 

онтогенеза человека (35–40 лет). В продолжение этого времени меняются жиз-

ненные и профессиональные планы, происходит смена социальной ситуации, 

ведущей деятельности, перестройка структуры личности. Поэтому возникает 

необходимость разделения данного процесса на периоды или стадии. В связи 

с этим встает вопрос о критериях выделения стадий в непрерывном процессе 

профессионального становления. 

Поскольку на выбор сферы профессионального труда, становление спе-

циалиста влияют социально-экономические факторы, то правомерно в каче-

стве основания дифференциации профессионального развития человека из-

брать социальную ситуацию, которая детерминирует отношение личности 

к профессии и профессиональным общностям. 

Следующим основанием дифференциации профессионального становле-

ния выступает ведущая деятельность. Ее освоение, совершенствование спосо-

бов ее выполнения приводят к кардинальной перестройке личности. Очевидно, 

что деятельность, осуществляемая на репродуктивном уровне, предъявляет 

иные требования к личности, чем частично поисковая и творческая. Психоло-

гическая организация личности молодого специалиста, осваивающего профес-

сиональную деятельность, вне всякого сомнения, отличается от психологичес-

кой организации личности профессионала. Следует иметь в виду, что психоло-

гические механизмы реализации конкретной деятельности на репродуктивном 

и творческом уровнях настолько различны, что их можно отнести к разным ти-
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пам деятельности, т. е. переход с одного уровня выполнения деятельности на 

другой, более высокий, сопровождается перестройкой личности. 

Таким образом, в качестве оснований для выделения стадий професси-

онального становления личности оправданно рассматривать социальную ситу-

ацию развития и уровень реализации ведущей деятельности. 

Основываясь на этих двух критериях, мы выделяем следующие шесть 

стадий профессионального становления личности: оптации, профессиональной 

подготовки, профадаптации, первичной и вторичной профессионализации 

и профессионального мастерства. 

Представленная последовательная смена стадий профессионального ста-

новления личности отражает линейный характер этого процесса. Такое рас-

смотрение допустимо лишь для эвристических моделей. Реальное протекание 

профессионального становления отличается неустойчивостью, неупорядочен-

ностью. Не все стадии последовательно сменяют друг друга, отдельные стадии, 

например  вторичной профессионализации или мастерства, в индивидуаль-

ной профессиональной жизни могут вообще отсутствовать. А учитывая процес-

сы самоорганизации и иррациональные тенденции развития, следует допус-

тить наличие множества реальных нелинейных траекторий профессионального 

становления личности. Переход от одной стадии профессионального становле-

ния к другой означает смену социальной ситуации развития, изменение содер-

жания ведущей деятельности, освоение либо присвоение новой социальной ро-

ли, профессионального поведения и, конечно, перестройку личности. 

Переход от одной стадии к другой выводит сложившуюся систему вза-

имодействия личности с социально-профессиональной средой из состояния по-

движного равновесия. Неравновесность и неустойчивость профессионального 

становления сопровождаются флуктуациями, личность как бы «колеблется» пе-

ред выбором дальнейшего сценария профессиональной жизни. Нарушение 

равновесия может инициироваться одним из факторов профессионально-обра-

зовательного пространства: возрастными изменениями, социально-экономи-

ческой ситуацией, ростом уровня профессионального образования и квалифи-

кации, перестройкой способов выполнения деятельности, а также случайным 

стечением обстоятельств. 

Профессионально обусловленные флуктуации порождают субъективные 

и объективные трудности, межличностные и внутриличностные конфликты. 

Развертывание этих психологических проблем приводит к кризисам професси-

онального становления. 

Субъективное переживание кризисов способствует возникновению кри-

тических моментов, так называемых точек бифуркации, которые побуждают 

личность к поиску новых путей реализации профессиональной биографии. Ва-
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рианты, сценарии профессионального будущего обусловливают новые траекто-

рии профессионального становления личности. 

Для визуального представления взаимодействия трех факторов, опреде-

ляющих профессиональное становление личности, можно допустить их направ-

ленное, последовательное изменение, выделив уровни их выраженности. Такое 

допущение позволяет создать эвристическую модель профессионально-образо-

вательного пространства и представить возможные траектории професси-

онального становления личности (рис. 2). 
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Рис. 2. Эвристическая модель 

профессионально-образовательного пространства 
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Взаимодействие трех смыслопорождающих факторов профессионально-

го становления определяет его вероятностную траекторию. Какие же выводы 

позволяет сделать синергетический подход к профессионально-образовательно-

му пространству личности? 

1. Неправомерно хронологическое соотнесение границ возрастных пери-

одов человека и стадий профессионального становления личности. Неравно-

мерность психического развития, флуктуации динамических состояний про-

фессионально-психологического потенциала порождают критические моменты 

(точки бифуркации), которые инициируют осознанное, а в отдельных случаях 

и неосознанное кардинальное изменение профессионального становления лич-

ности, что приводит к изменению характера ведущей деятельности, стимули-

рует профессиональное образование или повышение квалификации, следстви-

ем чего становится смена стадий профессионального становления. 

2. Профессионально-психологический потенциал как энергетическая ха-

рактеристика личности обусловливает открытость и неравновесность профес-

сионально-образовательного пространства, нелинейность и вариативность тра-

ектории профессионального становления личности. 

3. Преодоление неблагоприятного стечения обстоятельств и событий, ир-

рациональных тенденций психического развития возможно путем актуализа-

ции профессионально-психологического потенциала, самоорганизации и само-

актуализации личности. 
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