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Период обучения рассматривается как 
важнейший этап профессионального самоопре
деления будущего специалиста. В XXI веке спе
циалист помимо чисто «профессиональных» 
характеристик должен быть способен к непре
рывному саморазвитию, обладать коммуника
тивными умениями, быть целеустремленным, 
способным конкурировать на рынке труда. Ре
шение этого вопроса немыслимо без образова
ния, которое в широком понимании представля
ет собой сложный процесс раскрытия в человеке 
природных задатков таким образом, чтобы он 
мог стать цельной, культурной, творческой лич
ностью. Процесс подготовки будущих психоло
гов не может ограничиваться получением зна
ний, формированием навыков, умений и лично
стных качеств. Самой сложной психологиче
ской задачей этой подготовки является развитие 
профессионального самосознания будущих пси
хологов. Профессиональная самореализация как 
научная задача может быть решена в категориях 
идентификации личности. В Большом психоло
гическом словаре и многих публикациях про
цесс идентификации своим результатом имеет 
обретение человеком социальной и персональ
ной идентичности. В ходе этого процесса фор
мируется центральный компонент самосознания 
человека - Я-концепция. Я-концепция может 
быть предоставлена как когнитивная система, 
выполняющая роль регулятора поведения в со
ответствующих условиях. Она включает в себя 
две большие подсистемы: личностную идентич
ность и социальную идентичность. Основными 
процессами социальной идентификации явля
ются процессы социального сравнения, самока- 
тегоризации, стереотипизации. Установлены 
категории успешных и неуспешных практиче
ских психологов и критерии различия между 
ними. Это мотивы профессиональной деятель
ности психологов; профессиональные намере
ния и профессиональные ожидания; готовность 
к профессиональной деятельности; профессио
нальные планы. Поэтому важно утверждать, что 
профессиональная самореализация обеспечива
ется формированием у студентов адекватного 
образа своей профессии, «идеального» Я-образа 
в этой деятельности, ценностных ориентаций, 
соответствующих этических нормам практиче
ского психолога. Отсюда следует следующее, 

учебно-воспитательный процесс следует ориен
тировать на профессиональную идентичность 
будущего специалиста. Успешность образова
ния, т.е. осознание себя как профессионала, за
висит не только от степени детализированности 
образа будущей профессиональной деятельно
сти (категоризации), но и также от сформиро
ванное™ профессиональной составляющей Я- 
концепции студента. Это достигается организо
ванной и согласованной работой когнитивных 
процессов. Подобная внутренняя работа всегда 
эмоционально окрашена и обязательно включа
ет в себя компонент самооценивания. Конечно, 
самооценки зависят от текущей успеваемости 
студента, но судить о профессионализме по 
этим оценкам нельзя. Профессиональная само
реализация предполагает другие критерии, сре
ди которых начальный уровень подготовки спе
циалиста занимает подчиненное место. Поиск 
профессиональной идентичности будущего 
психолога зависит от двух фактов: от содержа
ния учебных курсов (дисциплин) и от личност
ных особенностей ведущих преподавателей 
этих дисциплин. Сложность и трудность дисци
плин стимулирует когнитивные процессы и тем 
самым способствует осмысленному формирова
нию как предмета психологии в целом, так и 
формированию адекватного образа профессио
нальной деятельности. В настоящее время уни
верситетское образование базируется на прин
ципе гуманизме и гуманитаризма, которые 
обеспечивают создание благоприятных условий 
для самовыражения и развития личности препо
давателя и студента, реализации познаватель
ных запросов и удовлетворения духовных по
требностей личности, ее профессионального 
роста и приобщения к общечеловеческим цен
ностям культуры, уважительного отношения к 
личности, признания ее индивидуальности. 
Главным критерием образованности должны 
стать системность знаний и системность мыш
ления, проявляющиеся в том, что человек спо
собен самостоятельно достраивать недостающие 
элементы в системе знаний с помощью логиче
ских рассуждений. Образование призвано ини
циировать самостоятельную деятельность сту
дентов по обретению знания, т.е. должен быть 
внутренний стимул, способный актуализиро
вать процесс познания. Этот стимул и есть мо
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тивация учебной деятельности. Применительно 
к учебной деятельности будущих психологов в 
системе вузовского образования под профес
сиональной мотивацией понимается совокуп
ность факторов и процессов, которые, отража
ясь в сознании, побуждают и направляют лич
ность к изучению будущей профессиональной 
деятельности. При этом под мотивами профес
сиональной деятельности понимается осознание 
предметов актуальных потребностей личности 
(получение высшего образования, саморазвития, 
самопознания, профессионального развития, 
повышение социального статуса), удовлетво
ряемых посредством выполнения учебных задач 
и побуждающих его к изучению будущей про
фессиональной деятельности. Стратегия совре
менной системы высшего и послевузовского 
профессионального образования, состоит в том, 
чтобы обеспечить: усиление профессиональной 
мотивации и профессиональной деятельности 
будущего специалиста, стимулирование творче
ского потенциала, развитие интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых и духовных качеств, 
дифференциацию Я-концепции, углубленное 
осмысление им отечественного и зарубежного 
опыта, его творческое преобразование и адапта
цию к новым условиям. Профессиональная мо
тивация выступает как внутренний движущий 
фактор развития профессионализма и личности, 
т.к. только на основе ее высокого уровня фор
мирования, возможно эффективное развитие 
профессиональной образованности и культуры 
личности. Для выявления психологических ус
ловий формирования профессиональной моти
вации необходимо учитывать ряд факторов: 
социально-психологические, общегосударст
венные, регионально-этические, микросредо- 
вые, психологические (объективные и субъек
тивные) факторы. Таким образом, об успешно
сти профессионального самоопределения можно 
судить по наличию у студента: достаточного 
уровня рефлексии, жизненного и профессио
нального планов и степени их организованно
сти, устойчивой мотивации к профессиональной 
деятельности, системы профессиональных цен
ностей. Кроме того, он должен четко представ
лять себе свои возможности, направленность 
своих интересов, знать реальные активные и 
потенциальные способности, быть коммуника
бельным, способным строить позитивные отно
шения с людьми, быть развивающимся, для чего 
необходимы навыки самосознания и самосо
вершенствования. Образование призвано сфор
мировать субъективную позицию у обучающих
ся, на это должно быть направлено внимание 
преподавателей при работе со студентами. Си

нергетические представления приводят к пони
манию воспитательного процесса не как сози
даемой извне целостности, а как созидающей 
изнутри. Поэтому в воспитательно
образовательной деятельности педагог не пере
дает готовые образцы нравственной и духовной 
культуры, а создает, вырабатывает их вместе со 
студентами. Совместны поиск ценностей, норм 
и законов жизни, их исследование в конкретных 
видах деятельности, в общении и составляют 
содержание воспитательного процесса. Такое 
понимание позволит продуктивно решать зада
чи подготовки профессиональных кадров теку
щего столетия.Психолого-педагогическая по
мощь, забота психолого-педагогического персо
нала вуза о межличностном становлении сту
денческой молодежи, поддержка и развитие 
способностей, а также комплекс специальных 
мер содействия человеку в личностном самооп
ределении и выборе оптимального вида само- 
проявления с учетом его потребностей и воз
можностей в учебное и во внеучебное время 
существенно способствует этому. Образование 
в современном вузе должно быть развивающим 
и непрерывным, служить основой для личност
ного и профессионального саморазви
тия. Результатом обучения будущих психологов 
в вузе, итогом профессионального самоопреде
ления должны стать психологическая готов
ность к профессии, к профессиональной дея
тельности, их личный профессиональный и 
жизненный план. В отличие от других профес
сий, деятельность психолога предполагает ре
шение комплексных проблем человека на раз
ных уровнях его существования в мире. В связи 
с этим процесс подготовки будущих психологов 
требует понимания того, что лежит за сухим 
языком цифр, графиков и математических зако
номерностей. Понимание связано со смыслооб- 
разованием, приписыванием смысла знанию, 
полученному в процессе мыслительной дея
тельности. Посредством понимания психолог не 
просто познает те или иные психические явле
ния на основе полученных знаний, но и выража
ет к ним свое отношение. При этом основой 
целостного подхода должна быть не какая-то 
одна научная теория, а намерение педагога 
сформировать у обучающихся систему, знаний 
и профессиональных установок, позволяющих 
взглянуть на психику человека с точки зрения 
его реального существования в мире.
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