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аннотация: исследуются мотивационные ресурсы профессионального роста специалиста-
психолога в начале карьеры (1-3 года работы). разработаны анкета и 2 методики, изучающие 
включённость в творческую профессиональную деятельность, творческую позицию как мотива 
профессиональной деятельности и его действенности у психологов-специалистов в начале карь-
еры. Показано, что у специалистов-психологов период работы от 1до 3-х лет делится на три 
этапа: 1 этап – докризисный (соответствует первому году работы), 2 этап – кризисный (2-й год 
работы), 3 этап - посткризисный (3 год работы), которые специфически различаются. в кри-
зисный период наиболее значимым мотивом для развертывания профессиональной деятельности 
является творческая позиция. 

ABSTRACT: We are study motive resource professional growth of psychologist in beginning work (1 
– 3 year). We are work out the form and the 2 psychology methods, which are study motives and stages 
professional growth. Psychologist may have 3 stages professional growth: before crisis – 1 year work, 
crisis – 2 year, post crisis – 3 year. The creative position are general motive in the crisis.
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в современных экономических условиях осо-
бую значимость приобретают проблемы профес-
сионального роста специалистов-психологов, чьи 
услуги являются  востребованными в различных 
областях общественной жизни. вместе с тем, мо-
тивационные ресурсы профессионального разви-
тия психологов-специалистов в начале карьеры 
остаются мало исследованными. изучая проблему 
мотивации, исследователи, находясь на различных 
теоретических позициях, используют понятия «мо-
тив» и «мотивация», наполняя их различным содер-
жанием. мы разделяем точку зрения авторов, видя-
щих в мотивах потенциально осознаваемые побуж-
дения к деятельности, рассматривающих мотивы в 
связи с потребностями и целями, а в мотивации - 
систему мотивов, построенную по иерархическому 
признаку и выполняющую функции побуждения и 
регуляции деятельности, смыслообразования [4, 7, 
8, 9,10 и др.].

в ходе профессионализации различные пот-
ребности личности находят свой предмет в профес-
сиональной деятельности, так происходит форми-
рование структуры профессиональных мотивов и 
их осознание. этот процесс приводит к установле-
нию личностного смысла профессии и отдельных 
её аспектов. а.к.маркова указывает следующие на-
правления развития мотивации: изменение состава 
мотивов и изменение качественных характеристик 
мотивов - эпизодическое становится устойчивым, 
рядоположенное - иерархическим, неосознаваемое 
- осознаваемым, наблюдается переход от резуль-
тативных мотивов к процессуальным, от мотивов 
профессиональной деятельности к мотивам обще-
ния и профессионального развития личности [4].

н.и. исаева отмечает, что динамика мотиваци-
онной структуры во многом определяется уровнем 
профессионального мастерства, обусловлена по-
лом, возрастом, семейным положением, и личнос-
тными особенностями [2].
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критическими моментами в генезисе мотива-
ции профессиональной деятельности являются при-
нятие профессии и раскрытие личностного смысла 
деятельности. на различных этапах профессиона-
лизации ведущими становятся различные мотивы 
- происходит «дрейф» мотивов.

многими авторами, стоящими на различных 
теоретических позициях, подчёркивается значение в 
общей системе мотивов профессиональной и учеб-
но-профессиональной деятельности мотивов само-
совершенствования, саморазвития [5, 6, 10 и др.].

р.д. санжаева отмечает, что у профессионалов, 
особенно творческих людей, работа становится основ-
ной линией развития и формирования личности [7]. 

а.к. маркова подчёркивает,что средствами 
профессии происходит самовыражение личности 
человека, труд является, безусловно, главным путём 
самореализации личности [4].

связь профессиональной мотивации и моти-
вации профессионально-личностного самосовер-
шенствования очевидна. таким образом, можно 
говорить о мотивационной системе профессио-
нального роста, состоящей из взаимосвязанных 
компонентов профессиональной мотивации и мо-
тивации профессионально-личностного самосовер-
шенствования.

е.с. романова исследовала мотивацию самосо-
вершенствования высокопродуктивных и низкопро-
дуктивных преподавателей. для высокопродуктив-
ных в обучении ведущими мотивами были любовь 
к делу, желание учить по последнему слову науки, 
потребность в самосовершенствовании; для высо-
копродуктивных в воспитании: любовь к делу, долг 
и ответственность, добросовестность, потребность 
в самосовершенствовании [5].

н.в. самоукина рассматривает как смысл са-
мосовершенствования в труде, стремление к эли-
тарности (стремление к переживанию значимости 
собственной жизни, как в собственных глазах, так и 
в глазах других). стремление к элитарности близко 
по сути к мотиву статуса, мотиву социальной и про-
фессиональной позиции [6].

мы предположили, что основным мотивом вы-
хода психолога-специалиста из профессионального 
кризиса в начале карьеры является творческая по-
зиция.

нами использовались следующие методики 
экспериментального исследования: методика моти-
вационной индукции Ж. нюттена, авторская анкета 
для изучения степени включённости психолога в 

творческую профессиональную деятельность, ав-
торская методика изучения творческой позиции как 
мотива, авторская методика по изучению действен-
ности творческой позиции как мотива. мы изучили 
30 психологов со стажем работы 1-3года. 10 чело-
век – 1 год (1г), 10 – 2 года (2г), 10 – 3 года (3г).

изучение мотивационных объектов с помо-
щью методики Ж. нюттена позволило выявить те 
объекты, которые связаны с внешними атрибутами 
профессии психолога, с профессиональным рос-
том, с конкретными направлениями профессио-
нально-психологической деятельности. оказалось, 
что в процессе профессионального становления 
профессия психолога, как мотивационный объект, 
имеет сходную степень значимости для психоло-
гов с разным стажем. у испытуемых 1г доля про-
фессиональных мотивационных объектов - 27,2%; 
несколько большая доля выявлена для 2г - 27,43%; 
тенденция к повышению доли профессиональных 
мотивационных объектов продолжается и у 3г она 
составляет 27,6% объекта. при этом, такое уси-
ление профессиональной мотивации не является 
статистически значимым. независимо от года доля 
профессиональных мотивационных объектов ос-
таётся низкой.

 доля мотивационных объектов, тесно связан-
ных с практической профессиональной деятельнос-
тью, среди общего числа профессионально важных 
мотивационных объектов для 1г (один год стажа) 
равна 0,55; для 2г (два года стажа) - 0,63; для 3г 
(три года стажа) - 0,62; по всей выборке - 0,6. раз-
ница средних величин статистически незначима.

направленность на профессиональную де-
ятельность (в отличие от значимости профессии 
вообще) для 2г выявлена несколько более высокой, 
чем для 1г. собственно профессиональные момен-
ты в значимости своей личности начинают осозна-
ваться в ходе кризиса профессионального развития. 
некоторое снижение этого показателя у 3г, видимо, 
связано с процессом выделения группы психоло-
гов, не ориентирующихся в будущем на работу по 
профессии.

на разных сроках работы обнаружены группы 
психологов, для которых характерны различные 
уровни значимости профессии психолога.

результаты изучения значимости профессии 
психолога как совокупности мотивационных объ-
ектов в процессе профессионального развития 
представлены в таблице 1.

таблица 1.
распределение психологов разного стажа работы по уровню значимости профессии психолога (в %)

уровень значимости  стаЖ  работы

1 2 3

низкий 11,4 6,25 23,3

средний 75 85,4 60,45

высокий 6,8 2,1 13,95

очень высокий 6,8 6,25 2,3
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как видим, независимо от года работы, для 
большинства психологов профессия психолога ха-
рактеризуется средним уровнем значимости.

сокращение доли 2г (для которых характерна 
низкая значимость профессии психолога), связано 
с тем, что в этот период, большая часть психологов 
переживает кризис профессионального развития, 
сопровождающегося значительными изменениями 
на уровне профессионального самосознания, про-
фессиональной мотивации, актуализацией проблем 
профессионального самоопределения и профессио-
нального роста [5]. важнейшим условием благопо-
лучного разрешения кризиса является осуществле-
ние специалистом профессиональной творческой 
деятельности [4].

среди психологов 3г происходит значительное 
(на 25% и до 60,4%) сокращение группы тех, для 
кого значимость профессии может быть оценена 
как средняя. при этом вырастают доли психоло-
гов с высокой значимостью профессии (13,95%) 
и низкой (23,3%), сокращается доля тех, для кого 
профессия обладает очень высокой значимостью 

(2,3%). то есть мы видим, что у 3г проходит диф-
ференциация по степени благополучности выхода 
из кризиса профессионального развития, при этом 
выделяется группа психологов, чьё развитие пош-
ло по неблагоприятному пути: их профессиональ-
ная мотивация узка, отсутствует или очень слабая 
творческая позиция, не осуществляют творческую 
профессиональную деятельность, не осознают себя 
в качестве складывающихся профессионалов и др. 
также выделяется группа психологов, для которых 
характерен интенсивный профессиональный рост. 
из общего числа профессионально важных моти-
вационных объектов мы выделяли те, в которых 
психологи видят себя субъектами профессиональ-
но-психологической практической деятельности. 
рассматривая мотивационную значимость для пси-
хологов самой практической профессиональной 
деятельности, мы обнаруживаем те же закономер-
ности, которые обозначили при анализе значимос-
ти профессионально важных мотивационных объ-
ектов, а также ряд новых (см.таб. 2).

таблица 2.
распределение психологов с разным стажем работы по уровню значимости практической профессиональной 

деятельности, её месту в жизненных планах (в %)

уровень значимости стаЖ работы

1 2 3
низкий 15,9 14,6 18,6
средний 72,7 70,8 62,8
высокий 9 8,3 18,6
очень высокий 2,3 6,3 -

у 2г  по сравнению с 1г происходит увеличе-
ние доли психологов с очень высокой значимостью 
профессиональной деятельности (6,3%), неболь-
шое снижение долей психологов с высокой (8,3%), 
средней (70,8%) и низкой (14,6%) значимостью 
профессии.

возможно, разделение психологов на группы 
по значимости практической профессиональной 
деятельности начинается уже на 2 году, по крайней 
мере, данные позволяют это предполагать. сталки-
ваясь с практической профессиональной работой, 
психологи оказываются перед проблемой профес-
сионального роста, который в данной профессии не 

может существовать без творческого подхода, а так-
же психологи определяются относительно привле-
кательности для них их профессиональной деятель-
ности. возможно, более обобщённые установки на 
профессию в целом, в различных её аспектах меня-
ются позднее. у психологов 3г тенденция к диффе-
ренциации на группы по значимости практической 
профессиональной деятельности становится ещё 
более чёткой.

рассмотрим степень направленности профес-
сиональной мотивации в целом на практическую 
профессиональную деятельность (см.таб. 3).

таблица 3
степень направленности профессиональной мотивации на практическую профессиональную деятельность  ( в %)

степень направленности стаЖ работы

1год 2 года 3 года

очень низкая 6,8 8,3 13,95

низкая 18,2 6,3 4,65

средняя 63,6 72,9 62,8

высокая 11,4 12,5 18,6
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в представленных данных вновь отражают-
ся тенденции, отмеченные при рассмотрении зна-
чимости мотивационных объектов, связанных с 
профессией и профессиональной деятельностью. 
среди 1г доля тех, для которых характерна высо-
кая степень направленности профессиональной 
мотивации на практическую профессиональную 
деятельность, составляет 11,4%, доля со средней 
- 63,6%, доля с низкой - 18,2%, доля с очень низкой 
- 6,8%. в целом невысокая направленность профес-
сиональной мотивации у 1г на практическую про-
фессиональную деятельность легко объяснима, ис-
ходя из особенностей самого состава их професси-
ональной мотивации. на этом «докризисном» этапе 
профессионального развития мотивы, связанные с 
самим процессом профессиональной деятельности 
не являются доминирующими в иерархии профес-
сиональной мотивации (ниже мы ещё будем касать-
ся этой темы).

среди 2г несколько возрастает доля специ-
алистов, характеризующихся высокой степенью 
направленности профессиональной мотивации на 
практическую профессиональную деятельность, 

и составляет 12,5%, значительно увеличивается 
доля психологов со средней (72,9%), уменьшается 
группа психологов, которая характеризуется низкой 
направленностью на профессиональную деятель-
ность (низкой - 6,3%, очень низкой - 8,3%). это от-
ражение кризиса профессионального развития.

у 3г мы наблюдаем более яркую дифференци-
ацию по группам психологов, чьё посткризисное 
профессиональное развитие пошло различными 
путями: благоприятный путь профессионального 
роста и неблагоприятный - стагнации профессио-
нального развития, ухода из профессии и самоопре-
деления в других профессиональных областях.

наряду со значимостью для психологов про-
фессии психолога, её привлекательностью и про-
фессиональной направленностью мотивации, мы 
изучали такую характеристику профессиональной 
мотивации, как удовлетворённость.

перейдём к рассмотрению результатов, полу-
ченных при изучении степени удовлетворённости 
своей профессией  психологов с разным стажем 
(см. таб. 4).

таблица 4.
распределение психологов по степени удовлетворённости своей  профессией ( в %)

стаЖ степень удовлетворённости своей  профессией

1 2 3 4 5 6

1год 62,2 31,1 6,7 - - -

2года 47,9 27,1 16,6 4,2 - 4,2

3года 55,8 23,2 16,3 4,7 - -

рассматриваемые параметры: 1- явная удов-
летворённость профессией, 2- скорее удовлетворён-
ность, чем неудовлетворённость, 3- неопределённое 
отношение к профессии, 4- скорее неудовлетворён-
ность, чем удовлетворённость профессией, 5- явное 
неудовлетворение профессией, 6- противоречивое 
отношение к профессии.

среди испытуемых в нашем исследовании не 
было выявлено психологов, которые явно не удов-
летворены своей профессией.

в группе испытуемых 1г 62,2% явно удовлет-
ворены профессией, 31,1% - скорее удовлетворены, 
чем не удовлетворены, для 6,7% характерно неоп-
ределённое отношение. следует отметить, что весь-
ма значительная доля 1г положительно относится 
к своей профессии, видит для себя перспективу 
развития в ней. доля психологов с неопределённым 
отношением к профессии очень низка.

среди 2г - 47,9% явно удовлетворены профес-
сией, 27,1% -- скорее удовлетворены, чем не удов-
летворены, для 16,6% характерно неопределённое 
отношение, 4,2% - скорее не удовлетворены, чем 
удовлетворены профессией, для 4,2% характерно 
противоречивое отношение к ней.

полученные данные свидетельствуют об из-
менении отношения к профессии: существенно 
уменьшилась (в 1,3 раза) доля психологов явно 

удовлетворённых своей профессией, при этом они 
переместились не столько в группу скорее удов-
летворённых, чем неудовлетворённых профессией, 
сколько в группу неопределённо относящихся (рост 
на 9,9%), скорее неудовлетворённых, чем удовлет-
ворённых (рост на 4,2%,) и относящихся к профес-
сии противоречиво (рост на 4,2%,). показательно, 
что группа психологов, которые скорее не удовлет-
ворены своей профессией, чем удовлетворены, и 
группа относящихся к ней противоречиво, впервые 
появляются на 2 году работы. на наш взгляд, из-
менение отношения к своей профессии, снижение 
степени удовлетворённости ею, выявленное у 2г, 
указывает на кризис профессионального развития.

из данных следует, что в целом степень удов-
летворённости профессией у 3г несколько повыша-
ется, по сравнению с 2г, хотя и не достигает уровня 
удовлетворённости будущей профессией, выявлен-
ного для 1г. при этом выделившаяся у 2г группа 
психологов, характеризующаяся неопределённым, 
противоречивым и скорее отрицательным отноше-
нием к своей  профессии психолога сохраняется, 
хотя её доля уменьшается с 25% до 21%. по нашему 
предположению, эту группу составляют психологи, 
чьё профессиональное развитие замедлилось.

сходная картина результатов наблюдалась 
нами при анализе особенностей профессиональ-
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ной мотивации психологов. значительная доля 
психологов 3г характеризуется слабой, суженной 
профессиональной мотивацией. можно предполо-
жить, что эту группу психологов составляют те, чьё 
профессиональное развитие после кризиса пошло 
по неблагоприятному пути, они не чувствуют своей 
принадлежности к профессии, не ориентируются 
на неё в своих жизненных планах, связывают своё 
будущее с иными профессиональными областями.

при анализе данных по степени удовлетворён-
ности психологов профессией было выявлено, что 
психологи 2г статистически значимо менее удовлет-
ворены профессией, чем психологи 1г (r= +0,574; р 
< 0,05). статистически значимых различий по этому 
параметру между 1г и 3г, 2г и 3г не обнаружено. 

таким образом, экспериментальное изучение 
особенностей мотивации профессионального роста 
психологов-специалистов со стажем 1-3 года позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. кризисным в развитии психологов-специа-
листов является второй год работы. видимо, необхо-
димость профессионального роста как осуществле-
ния творчества в профессиональной деятельности 
на этом этапе предъявляет повышенные требования 
к профессиональному развитию психолога, что и 
создаёт условия для кризисного развития его как 
субъекта профессиональной деятельности, приво-
дящего при благоприятном его течении к качест-
венному скачку в профессиональном росте.

2. кризис профессионального развития делит 
сам его процесс от 1 до 3 лет стажа на три перио-
да: докризисный (во время проведения поперечных 
срезов в рамках нашего эксперимента на этом этапе 
находились психологи 1 года работы), кризисный 
(2-й год работы), посткризисный (3–й  год работы).

докризисный период характеризуется об-
щим недифференцированным положительным от-
ношением к своей профессии, высоким уровнем 
удовлетворённости ею, низкой направленностью 
творческой позиции как мотива профессиональной 
деятельности, низкой действенностью мотива твор-
ческой позиции. 

кризисный период характеризуется снижени-
ем степени удовлетворённости профессией при по-
вышении значимости профессии и значимости про-
фессиональной деятельности, небольшом увеличе-
нии действенности мотивации профессиональной 
творческой позиции. в качестве доминирующего в 
мотивации профессиональной деятельности выдви-
гается мотив профессиональной направленности.

посткризисный период профессионально-лич-
ностного развития характеризуется дифференциа-
цией психологов по степени благополучности вы-
хода из кризиса профессионального развития, при 
этом выделяется группа психологов, чьё развитие 
пошло по неблагоприятному пути, т.е. стагнации 
профессионального развития и связанного с этим 
ухода из профессии и самоопределения в других 
профессиональных областях: их профессиональная 
мотивация узка, они не включаются в творческую 
профессиональную деятельность, не связывают 
свои жизненные перспективы с профессиональной 
психологической деятельностью. также выделяет-
ся группа психологов, для которых характерен ин-
тенсивный профессиональный рост.

3.наиболее значимыми мотивами для развора-
чивания психологами 1-3лет стажа деятельности по 
профессиональному росту являются интерес к про-
фессии, высокая личностная значимость профес-
сиональной деятельности; мотив высокой профес-
сиональной позиции в будущем; мотив професси-
ональной творческой позиции; мотив творческого 
характера работы.

у психологов-специалистов наиболее значи-
мым, наиболее действенным мотивом для развёр-
тывания профессиональной деятельности является 
мотив профессиональной творческой позиции.

4.включённость психологов в творческую про-
фессиональную деятельность и их профессиональ-
ный рост, как процесс, связаны с состоянием моти-
вационной системы профессионального развития.

1. абульханова-славская к.а. психология и сознание личности (проблемы методологии, теории и исследования 
реальной личности): избранные психологические труды / академия педагогических и социальных наук, московский пси-
холого-социальный институт. - м. изд. «институт практической психологии»; нпо «модэк», 1999. - 218 с.

2. исаева н.и. профессиональная деятельность практического психолога как объект исследования. социология 
управления. белгород: изд-во белгу 1999. с.43-49.

3. магун B.C. российские трудовые ценности: идеология и массовое сознание / мир россии, 1998. - № 4. - с. 
113-144.

4. маркова а.к. психология профессионализма. - м.: международный гуманитарный фонд «знание», 1996. - 309 с. 
5. романова е.с. психология профессионального становления личности. автореф. дисс.... докт. психологических 

наук. мпгу, - м, 1992 . - 31с.
6. самоукина н.в. психология и педагогика профессиональной деятельности. - м: ассоциация авторов и издателей 

«тандем». издательство «экмос». 1999.-352 с.
7. санжаева р.Д. психологические механизмы формирования готовности человека к деятельности. автореф. дисс.   

докт. психологических наук. новосибирский гпу, новосибирск, 1997 .- 40 с.
8. ядов в.а. социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности лич-

ности // мир россии. - 1995. - №№3,4 -159 - 181 с. 
9. ядов в.а., ядов н.в. социальные и индивидуальные факторы изменений в диспозиционной структуре личности 

// социологические очерки. - м., 1991. вып. №1, с. 49-61.
10. якобсон П.м. психологические проблемы мотивации поведения человека. м.: просвещение, 1969. - 317 с. 




