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Психологические основы 
профессионального 

самоопределения



Сущность понятия профессия

Под термином "профессия" понимается род 
трудовой деятельности, требующий определенной 
подготовки и являющийся обычно источником 
материального обеспечения существования 
человека. Профессия также характеризуется 
системой знаний, умений и навыков, присущих 
определенному человеку, а в настоящее время 
суммой необходимых компетенций. 



Понятие « Профессиональное 
образование»

Профессиональное образование предполагает 
осуществление подготовки специалистов в 
образовательных заведениях начального, среднего 
и высшего профессионального образования, а 
также в процессе курсовой подготовки и 
послевузовского образования, образующих 
систему профессионального образования.



Проблемы профессиональной 
подготовки

• профессиональное самоопределение 
или выбор профессии;  

• профессиональное самосознание; 
• анализ этапов профессионального 

развития субъекта и связанных с ним 
психологических проблем 
сопровождения профессиональной 
деятельности. 



Организация профессионального 
образования 

•  принцип соответствия профессионального образования 
современным мировым тенденциям специального 
образования;

• принцип фундаментализации профессионального 
образования, который предполагает связь образования с 
психологическими процессами приобретения знаний, с 
постановкой проблемы приобретения системных знаний; 

• принцип индивидуализации профессионального 
образования, который предполагает изучение проблемы 
формирования профессионально важных качеств, 
необходимых представителю той или иной профессии.



Предметная область психологии 
профессионального образования включает

•  изучение возрастных и индивидуальных 
особенностей личности в системе 
профессионального образования;

•  изучение человека как субъекта 
профессиональной деятельности, его жизненного 
и профессионального пути;

•  изучение психологических основ 
профессионального обучения и 
профессионального воспитания;

• изучение психологических аспектов 
профессиональной деятельности. 



Профессиональное образование, выполняющее 
функции профессиональной подготовки, 
отождествляемое с понятием "специальное 
образование", предполагает два пути его 
получения - самообразование или обучение в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования. Важным 
психологическим моментом, определяющим 
успех профессионального образования, является 
своеобразная "готовность" (эмоциональная, 
мотивационная) к приобретению той или иной 
профессии. 

Выбор профессии, осуществляемый человеком в 
результате анализа внутренних ресурсов и путем 
соотнесения их с требованиями профессии, 
является основой самоутверждения человека в 
обществе, одним из главных решений в жизни. 



Этапы предшествующие 
профессиональному самоопределению 
• первичного выбора профессии, для которого характерны 

малодифференцированные представления о мире 
профессий, ситуативные представления о внутренних 
ресурсах, необходимых для данного рода профессий, 
неустойчивость профессиональных намерений. Этот этап 
характерен для учащихся младшего школьного возраста, 
когда еще не возникает вопросов о содержании профессии, 
условиях работы. 

• профессионального самоопределения (старший школьный 
возраст). На этом этапе возникают и формируются 
профессиональные намерения и первоначальная 
ориентировка в различных сферах труда.



Этапы предшествующие 
профессиональному самоопределению
• профессиональное обучение как освоение 

выбранной профессии осуществляется после 
получения школьного образования;

• профессиональная адаптация характеризуется 
формированием индивидуального стиля 
деятельности и включением в систему 
производственных и социальных отношений;

• самореализация в труде (частичная или полная) 
связана с выполнением или невыполнением тех 
ожиданий, которые связаны с профессиональным 
трудом.



Профессиональное самоопределение  
как процесс

   Профессиональное самоопределение 
рассматривается как процесс, охватывающий весь 
период профессиональной деятельности 
личности: от возникновения профессиональных 
намерений до выхода из трудовой деятельности. 
Он пронизывает весь жизненный путь человека. 
Пиком этого процесса, переломным моментом в 
жизни является акт выбора профессии. 



    Ряд исследователей придерживаются точки 
зрения на выбор профессии как на выбор 
деятельности. Профессиональное 
самоопределение рассматривается при этом как 
процесс развития субъекта труда. 

    В контексте понимания профессии как выбора 
деятельности распространена также точка зрения, 
что основной детерминантой правильного выбора 
является профессиональный интерес или 
профессиональная направленность. 

Разнообразные подходы к определению психологических 

факторов принятия решения о выборе профессии 



Разнообразные подходы к определению 
психологических факторов принятия 

решения о выборе профессии
Ряд авторов придерживаются взгляда на выбор 

профессии как на частный случай социального 
самоопределения, т.е. выбор профессии – 
социально заданное явление, определяемое прежде 
всего социальными характеристиками профессии.



Наиболее продуктивный подход

Наиболее продуктивным является подход к выбору 
профессии как одному из важнейших событий в 
целостном жизнеопределении человека. Выбор 
профессии связан с прошлым опытом личности, а 
процесс профессионального самоопределения 
простирается далеко в будущее, участвуя в 
формировании общего образа "Я" человека, 
определяя течение его жизни.



Субъективные факторы выбора профессии

Интересы (познавательный, профессиональный 
интерес к профессии, склонности); способности 
(как психологические механизмы, необходимые 
для успеха в определенном виде деятельности); 
темперамент; характер. Эти факторы часто 
относятся к субъективным. 



Объективные факторы выбора профессии

Уровень подготовки (успеваемости), состояние 
здоровья, информированность о мире профессий. 
Выделяют также социальные характеристики: 
социальное окружение, домашние условия, 
образовательный уровень родителей. Особое 
место занимают такие факторы, как способности. 
Часто проблему способностей связывают с 
одаренностью, но такого уровня развития 
способностей требует от индивида лишь 
незначительное число профессий.



Выбор профессии отражает определенный уровень 
личных притязаний, основанных на оценке своих 
способностей и возможностей. Кроме того, выбор 
профессии, профессиональное самоопределение 
требует высокой активности субъекта, зависит от 
уровня сформированности осознанной 
психической саморегуляции, степени развития 
контрольно-оценочной сферы. 



- способность адекватно оценивать свои качества как факторы 
выбора профессии;

- способность изучать мир профессий, опираясь на неслучайные 
факторы, формировать адекватное представление о нем;

- способность выделять главное для себя при выборе профессии, 
т.е. сформировывать индивидуальную иерархию факторов, 

максимально адекватно оценить ситуацию выбора профессии.

Важными факторами в 
профессиональном самоопределении 

являются



Психологическая коррекция личности 
студента при компромиссном выборе 

профессии



 Можно предположить, что компромиссный выбор чаще 
всего делается в области, сходной с той, в которой 
первоначально стремился работать человек. Нередко 
учителя-предметники – это несостоявшиеся филологи, 
историки, математики. Инженеры – бывшие школьники, 
мечтавшие о научной карьере физика, химика. Однако, чем 
меньше похожа выбранная профессия на ту, от которой 
пришлось отказаться, тем больше у человека шансов 
адаптироваться, переориентироваться, избавиться от 
мучительного переживания вынужденного компромисса 



Уровни психотерапевтической работы с 
указанной группой студентов

1. Возбуждение энергии. 
2. Фокусирование .
3. Овладение. 



Психология профессионального 
становления личности



Фазы развития профессионала 

Оптант (фаза оптанта, оптации). Это период, 
когда человек обретает озабоченность вопросами 
выбора профессии или ее вынужденной перемены 
и делает этот выбор. Точных временных границ 
этой фазы, как и других, нет, поскольку они 
задаются условиями жизни, культурой.



Фазы развития профессионала

Адепт (или фаза адепта), так называемая "заспинная" 
подготовка, объединяющая все категории стартующих 
профессионалов. Адепт – человек, ставший на путь 
приверженности к профессии и осваивающий ее 
(учащиеся профессиональных училищ, средних и высших 
учебных заведений, а также обучающиеся через систему 
краткосрочных форм профессиональной подготовки на 
производстве – слушатели, курсанты, ученики мастеров-
наставников). В зависимости от типа профессии фаза 
адепта может быть многолетней или совсем 
кратковременной (простой инструктаж).



Адаптант (или фаза адаптации, привыкания молодого 
специалиста к работе). Молодой специалист адаптируется к 
нормам коллектива, в который он попадет, привыкает решать 
разнообразные профессиональные задачи.
Интервал (или фаза интервала) – это уже опытный, что 
называется "наторевший" в своем деле работник, который 
устойчиво любит свое дело, может самостоятельно 
справляться с основными профессиональными функциями.

Фазы развития профессионала



Фазы развития профессионала

Мастер (или фаза мастерства, которая будет продолжаться и 
далее, а характеристики основных фаз как бы добавляются 
к ее характеристикам). Работник может решать и простые, 
и самые трудные профессиональные задачи. Он 
выделяется или какими-то специальными качествами, 
умениями или универсализмом, широкой ориентировкой в 
профессиональной области, или тем и другим. Он обрел 
свой индивидуальный, неповторимый стиль деятельности, 
его результаты стабильно хороши, и он имеет основания 
считать себя в чем-то незаменимым. Обычно он уже имеет 
некоторые формальные показатели своей квалификации 
(разряд, категорию, звание).



Фазы развития профессионала

Авторитет (или фаза авторитета). Он, как и фаза 
мастерства, суммируется также с последующей. 
Это мастер своего дела, уже хорошо известный, как 
минимум, в профессиональном кругу или даже за 
его пределами (в отрасли, на межотраслевом 
уровне, в стране). В зависимости от принятых в 
данной профессии форм аттестации работников он 
имеет те или иные формальные показатели 
квалификации (разряд, категорию, ученую степень 
и пр.). Профессиональные задачи он решает за счет 
большого опыта, умелости, умения организовать 
свою работу, окружить себя помощниками.



Фазы развития профессионала

Наставник (фаза наставничества, наставника в 
широком смысле слова как человека, у которого 
коллеги готовы поучиться, перенять опыт). 
Авторитетный мастер своего дела в любой 
профессии "обрастает" единомышленниками, 
учениками, последователями.



Первый нормативный кризис
Первый нормативный кризис взрослой жизни, 

выпадающий на период ранней взрослости, 
связан с задачей перехода к самостоятельной 
жизни и независимости от родителей. На этот же 
период выпадает и начало самостоятельной 
профессиональной деятельности, по сути, 
"кризис рождения профессионала". Он включает 
в себя целый ряд сложностей: трудность 
вхождения в жесткий режим, неуверенность в 
своих возможностях, необходимость доучиваться, 
а иногда и переучиваться, адаптации к 
профессиональным взаимоотношениям.



Второй нормативный кризис

     После завершения периода адаптации молодому 
специалисту требуется некоторое реальное подтверждение 
его профессиональных достижений в виде прибавки в 
зарплате, повышения статуса или предложения 
интересных перспектив. Если этого не происходит после 
4-5 лет работы, появляются эмоциональный дискомфорт, 
неосознанная неудовлетворенность трудом, дальнейшее 
сохранение ситуации становится залогом более тяжелого 
протекания следующего нормативного психологического 
кризиса - кризиса 30-летия, одного из самых острых 
кризисов нормативного развития. С профессиональной 
стороны основным его содержанием становится 
потребность в подведении промежуточных итогов, 
чувство некоторого застоя и потребность в некоторых 
ощутимых переменах. 



5 основных путей разрешения этого 
кризиса

1 - прекращение профессионального роста;
 2 - стабилизация на достигнутом уровне; 
3 - ограничение профессиональных притязаний; упрочение 

одной из сторон профессиональной деятельности;
 4 - поиск новых путей развития, выводящих на более 

высокий профессиональный уровень; 
5 - деструктивное разрешение-конфликт, смена работы, 

попытка начать все сначала.



Нормативный кризис середины жизни 
Нормативный кризис середины жизни (40 - 44 года) 

в профессиональной деятельности 
воспринимается как возможность последнего 
рывка в достижении желаемого 
профессионального уровня. В целом прохождение 
кризисов профессионального развития оказывает 
существенное влияние на весь профессиональный 
цикл.



Вывод
    Профессиональное развитие личности 

представляет собой системное явление, 
определяемое общими закономерностями 
психического развития и происходящее в 
определенных социокультурных условиях. 

    При этом следует говорить об индивидуальном 
цикле профессионального развития, имеющем 
свое психологическое содержание 



 Определение Т. В. Габай учебной 
деятельности

    Учебная деятельность есть составная деятельность, 
включающая две подсистемы, или деятельности. 
Первая - основной функциональный ее компонент, 
который рассматривается как подсистема, или 
деятельность-учение. Подготовительные 
функциональные компоненты учебной 
деятельности объединяются в другую подсистему - 
деятельности обучения. Деятельность учения - 
"чистый" акт познания, реализуемый учащимися 
через усвоение наличного опыта. Деятельность 
обучения направлена на обеспечение условий 
успешного осуществления деятельности учения.



Учение как деятельность имеет место там, где 
действия человека управляются сознательной 
целью усвоить определенные знания, навыки, 
умения. Учение - специфически человеческая 
деятельность, причем оно возможно лишь на той 
ступени развития психики человека, когда он 
способен регулировать свои действия 
сознательной целью. Учение предъявляет 
требования к познавательным процессам (памяти, 
сообразительности, воображению, гибкости ума) 
и волевым качествам (управлению вниманием, 
регуляции чувств и т.д.).



В учебной деятельности объединятся не только 
познавательные функции деятельности 
(восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, 
воля. 



Предметность деятельности

Главная характеристика деятельности – ее 
предметность. 

Под предметом имеется в виду не просто 
природный объект, а предмет культуры, в котором 
зафиксирован определенный общественно 
выработанный способ действия с ним. И этот 
способ воспроизводится всякий раз, когда 
осуществляется предметная деятельность. 



Человеческая деятельность всегда целенаправлена, 
подчинена цели как сознательно представляемому 
запланированному результату, достижению 
которого она служит. Цель направляет 
деятельность и корректирует ее ход.

Деятельность - не совокупность реакций, а система 
действий, сцементированных в единое целое 
побуждающим ее мотивом. Мотив - это то, ради 
чего осуществляется деятельность, он определяет 
смысл того, что делает человек 



Деятельность всегда носит продуктивный характер, 
т.е. ее результатом являются преобразования как 
во внешнем мире, так и в самом человеке, его 
знаниях, мотивах, способностях и т.д. В 
зависимости от того, какие изменения играют 
главную роль или имеют наибольший удельный 
вес, выделяются разные типы деятельности 
(трудовая, познавательная, коммуникативная и т.
п.). 



Оригинальную концепцию учебной деятельность 
предложил В. В. Давыдов. 

В процессе освоения учебной деятельности человек 
воспроизводит не только знания и умения, но и 
саму способность учиться, возникшую на 
определенном этапе развития общества. 



Для преподавателя высшей школы представляет 
интерес не столько анализ строения учебной 
деятельности, сколько проблема ее адекватного 
формирования у студентов (прежде всего на 
младших курсах). Фактически речь идет о том, 
чтобы научить студентов учиться, и это чаще 
важнее, чем вооружение их конкретными 
предметными знаниями. Самая большая 
сложность состоит в самостоятельном отборе 
содержательного материала, подлежащего 
усвоению. 



Как показывают психолого-педагогические 
исследования проведенные на первых курсах 
вузов, при стихийном формировании учебной 
деятельности студенты слабо дифференцируют ее 
компоненты от конкретного содержания учебного 
материала и ситуаций его усвоения. До 70% 
студентов первого курса не используют прием 
систематизации материала для его лучшего 
понимания. 



В.Я. Ляудис считает, что учебную деятельность 
нужно анализировать не саму по себе, а как 
составляющую учебной ситуации, 
системообразующей переменной которой 
выступают социальные взаимодействия студентов 
с преподавателями и между собой. Характер этих 
взаимодействий в свою очередь зависит от форм 
сотрудничества преподавателя со студентами. 



Совместная учебная деятельность – это некая 
общность, возникающая в процессе учения. В 
своем становлении она проходит ряд этапов, 
которые по ходу усвоения материала приводят к 
формированию единого смыслового поля у всех 
участников обучения, которое и обеспечивает 
дальнейшую саморегуляцию индивидуальной 
деятельности всех участников. 



Центральное место В. Я. Ляудис отводит 
совместной продуктивной деятельности, 
возникающей при совместном решении 
творческих задач, и рассматривает ее как 
"единицу анализа становления личности в 
процессе учения".

Система совместной деятельности может быть 
признана нормальной, когда взаимосвязаны 
между собой все ее компоненты: отношение 
студентов к целям и содержанию обучения, 
отношения студентов между собой и к 
преподавателям; условия, в которых протекает 
учебная деятельность.



Фазовый характер учебной деятельности 

В первой фазе происходит осмысление создавшейся 
ситуации, повышается общая готовность к 
выполнению длительной умственной работы, 
усиливается организованность. Это связано в 
первую очередь с формированием установки на 
объект изучения с приспособлением 
познавательного и чувственного уровней к новому 
виду деятельности. В этой фазе отмечается 
выработка таких качеств, как трудолюбие, 
настойчивость в достижении цели, 
внимательность, самоорганизованность, 
любознательность и т.д. Возникает интерес к 
изучению тех или иных наук. 



Следующая фаза – период устойчивой адаптации, 
когда цель полностью осознана и появляются 
предпосылки для ее реализации, вся система 
уровней деятельности приходит в соответствие с 
основной целью обучения. В этой фазе 
формируются качества, характеризующие 
выработку у студентов общих профессиональных 
умений, необходимых будущему специалисту, 
развивается чувство собственного достоинства, 
чувство общественного долга. 



Принципы обучения в вузе

• учить тому, что необходимо для практической 
деятельности после вуза;

• учитывать возрастные, социально-
психологические и индивидуальные особенности 
студентов;

• профессиональная направленность обучения и 
воспитания;

• органическое соединение обучения с научной, 
общественной и производственной 
деятельностью.



Проблемы повышения успеваемости и 
снижения отсева студентов



Значимыми факторами формирования положительного 
отношения к профессии являются ее общественная 
важность и соответствие индивидуальным 
способностям и склонностям студентов. К факторам, 
снижающим удовлетворенность профессией, 
относятся низкий заработок, длительность рабочего 
дня, возможность физического и нервного 
переутомления. Дополнительными негативными 
сторонами профессий, приобретаемых, в частности,  
на технических факультетах, являются необходимость 
работы с людьми, отсутствие возможностей для 
творческой и научной работы. 



Профессиональная направленность как 
интегральная характеристика внутренней 
активности личности не может не оказывать 
влияния на уровень учебной мотивации 
студентов. Если профессиональная 
направленность представляет собой отношение к 
избранной специальности, являющейся конечной 
целью обучения, то учебная мотивация есть 
система отношений к различным аспектам 
учебного процесса, выступающего в качестве 
средства достижения конечной цели. 



"Семейные обстоятельства" – значимая причина 
отсева, по которой отчисляются 7,7% студентов. 
Под семейными обстоятельствами имеются в виду 
изменения семейного положения (чаще всего в 
связи с переездом в другой населенный пункт), 
необходимость ухода за больным родственником, 
трудности, связанные с рождением ребенка и 
уходом за ним, и др. Понять более полно 
проблему отчисления по семейным 
обстоятельствам можно, лишь охарактеризовав 
основные трудности семейных студентов. 



В структуре причин отсева отчисление за 
нарушение учебной дисциплины занимает 
четвертое место. Отсеянные по этой причине 
студенты составляют 4,6%. К нарушениям 
учебной дисциплины относятся такие поступки, 
как систематические пропуски занятий, 
невыполнение обязательных заданий и 
распоряжений в ходе обучения, длительное 
непосещение занятий без уважительных причин, 
самовольная неявка на экзамены и зачеты и т.д. 



В самом начале учебного года среди студентов 
целесообразно провести соответствующие 
психологические тесты, опросники, анкеты, с помощью 
которых можно получить информацию о мотивах 
деятельности студентов, особенностях их направленности, 
а также выделить категории лиц, которым учиться не 
интересно и которым учиться очень хочется, хотя и 
трудно. Конечно, такая экспресс-информация должна 
непрерывно дополняться, уточняться и 
конкретизироваться на протяжении учебного года. 



Психолого-педагогические воздействия 

1. Беседы, направленные на снятие у части студентов 
состояний неуверенности, повышенного беспокойства. В 
ходе изучения студентов выясняется, что некоторые из них 
начинают переживать ситуацию провала экзамена еще 
задолго до сессии. Причем такие состояния нередко 
возникают и у ответственных, многоработающих, по 
отзывам преподавателей, студентов. Тревожные мысли о 
возможном провале возникают у них в самых различных 
ситуациях. Такие состояния отвлекают от учебы, мешают 
собраться, сосредоточиться, лишают студентов 
уверенности в себе, в своих возможностях. Такие беседы 
следует проводить задолго до сессии.



2. Поощрение, подбадривание в ситуации экзаменов 
студентов с высокой неуверенностью в себе, снятие перед 
экзаменом состояния страха, который снижает их 
возможности, сковывает память, мышление; перед 
экзаменами таких студентов надо поощрить, вселить 
уверенность в своих силах. У ряда слабоуспевающих 
студентов в ситуации экзамена наблюдается ухудшение 
внимания, памяти, мышления (таких студентов можно 
выявлять по данным самооценок), их возможности резко 
снижаются, знания забываются. Преподаватели оценивают 
таких обучающихся прежде всего по результатам их 
деятельности, не учитывая их состояние. По этой причине 
бывают низкие оценки в действительности способных 
студентов.



3. Беседы, направленные на преодоление излишней 
уверенности в себе (понижение уровня самооценки). В 
среде средних и даже слабых студентов есть категория 
лиц, явно переоценивающих свои возможности. У них нет 
ни выраженных сильных сторон, ни выраженного 
интереса к учебе. В процессе общения с ними куратору 
необходимо попытаться сформировать у них здоровую 
озабоченность перед предстоящей сессией, критичность 
по отношению к собственным возможностям, 
проиллюстрировать на ситуациях их учебной 
деятельности отсутствие у них оснований для высокой 
самооценки и чувства успокоенности.



4. Информирование контингента первокурсников о том, что 
именно в начальном году обучения от них требуется 
максимальное сосредоточение на учебе, систематичность в 
занятиях.



5. Работа с пассивными студентами с целью преодоления их 
собственного стереотипа поведения. Такие студенты (не 
обязательно с низкими способностями, нередко просто 
запустившие учебу, неуверенные в себе) не решаются 
обратиться за помощью к преподавателям или товарищам 
по группе и поэтому накапливают непонятый материал. 
Проявить активность им мешают боязнь показать свою 
несообразительность, чувство неловкости. Таким 
студентам самим не избавиться от привычки к пассивному 
поведению. Оно укоренилось, стало стереотипом. Им 
необходима помощь куратора.



6. Совет ряду студентов отказаться от посторонних 
увлечений перед сессией. В ходе индивидуальной работы 
выясняется, что у некоторых слабых и средних студентов 
непомерно велики затраты времени на общение с 
друзьями и занятия, далекие от учебы.



7. Работа по накоплению в вузе профессиограмм тех 
специальностей, по которым готовит данный вуз. В ходе 
индивидуальной беседы студенты отмечают, что при 
выборе вуза или специальности они остро ощущают 
недостаток соответствующей информации, что влечет за 
собой ошибочный выбор вуза, отсутствие интереса к 
специальности и как результат этого - последующий отсев. 



8. Обеспечить тесное взаимодействие с теми 
преподавателями, которые ведут лекционные и 
практические занятия в курируемой группе, с целью 
снизить такие недостатки учебного процесса, как излишне 
быстрый темп изложения учебного материала на 
некоторых лекциях, недостаточная его конкретность, 
малое число примеров и т.д. В связи с этим 
преподавателям могут быть даны советы снизить темп 
изложения нового материала, осуществлять поиск более 
эффективных форм чтения лекций, конкретизировать 
материал, увеличить число примеров и т.д. Практическая 
работа по изучению студентов и управлению ими должна 
осуществляться совместно с преподавателем, который 
ведет практические занятия по предмету, дающему на I 
курсе наибольший отсев.



Психологические основы формирования 
профессионального системного мышления 



Сущность понятия профессиональное 
мышление

Термин "профессиональное мышление" в практический и 
научный обиход стал входить сравнительно недавно, со 
второй половины XX века, в связи со значительной 
интеллектуализацией всего общественного труда, 
вызванного научно-технической революцией. Понятие 
"профессиональное мышление" употребляется в двух 
смыслах. В одном смысле, когда хотят подчеркнуть 
высокий профессионально-квалификационный уровень 
специалиста, здесь речь идет об особенностях мышления, 
выражающих его "качественный" аспект. В другом 
смысле, когда хотят подчеркнуть особенности мышления, 
обусловленные характером профессиональной 
деятельности, здесь имеется в виду предметный аспект. 



Чаще всего понятие "профессиональное мышление" 
употребляется одновременно в обоих этих смыслах. Так, 
принято говорить о "техническом" мышлении инженера, 
технического рабочего, о "клиническом" мышлении врача, 
"пространственном" мышлении архитектора, 
"экономическом" мышлении экономиста и менеджеров, 
"художественном" мышлении работников искусства, 
"математическом" мышлении, "физическом" мышлении 
научных работников, работающих в соответствующих 
областях науки, и т.д. Интуитивно имеются в виду 
некоторые особенности мышления специалиста, 
позволяющие ему успешно выполнять профессиональные 
задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно 
оригинально решать как ординарные, так и неординарные 
задачи в определенной предметной области. 



Наряду с требованиями профессиональных задач, которые 
должен решать специалист, к нему предъявляется ряд 
требований к его общему интеллектуальному развитию, к 
его способностям охватить суть проблемы, не обязательно 
в профессиональной области, способность видеть 
оптимальные способы ее решения, выхода на 
практические задачи, прогнозирование.



Проблема психологии заключается не в отборе содержания 
профессионального образования, что является 
преимущественной компетенцией педагогической науки, а 
в решении психологических проблем формирования и 
функционирования знаний. В этой связи разрабатываются 
психологические основы информационной основы 
обучения, формирования системного мышления как 
способности видеть предмет изучения с разных позиций и 
решать связанные с его усвоением задачи творчески, 
самостоятельно, на уровне ориентировки во всем 
комплексе связей и отношений. 



Психологические особенности воспитания 
студентов и роль студенческих групп 



Период обучения в вузе - важнейший период социализации 
человека. 

Социализация - процесс формирования личности в 
определенных социальных условиях, процесс усвоения 
человеком социального опыта, в ходе которого человек 
преобразует его в собственные ценности и ориентации, 
избирательно вводит в свою систему поведения те нормы 
и шаблоны, которые приняты в данной группе и обществе. 



Процесс социализации включает освоение культуры 
человеческих отношений и общественного опыта, 
социальных норм, социальных ролей, новых видов 
деятельности и форм общения. В студенческом 
возрасте задействованы все механизмы социализации: 
это и освоение социальной роли студента, и 
подготовка к овладению социальной ролью 
"профессионального специалиста", и механизмы 
подражания, и механизмы социального влияния со 
стороны преподавателей и студенческой группы. 



Студенческий возраст характеризуется именно стремлением 
самостоятельно и активно выбирать тот или иной 
жизненный стиль и идеал. Таким образом, вузовское 
обучение является мощным фактором социализации 
личности студента, и этот процесс социализации 
осуществляется в ходе самой жизнедеятельности 
студентов и преподавателей".



Мощное социализирующее и воспитательное воздействие на 
личность студента оказывает сама студенческая среда, 
особенности студенческой группы. В студенческой группе 
происходят динамичные процессы структурирования, 
формирования и изменения межличностных 
(эмоциональных и деловых) взаимоотношений, 
распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и 
т.п. 



Типы студенческих групп
Ассоциация – группа, в которой взаимоотношения 

опосредуются только личностно значимыми целями 
(группа друзей, приятелей).

Кооперация – группа, отличающаяся реально действующей 
организационной структурой, межличностные отношения 
носят деловой характер, подчиненный достижению 
требуемого результата в выполнении конкретной задачи в 
определенном виде деятельности.

Корпорация – группа, объединенная только внутренними 
целями, не выходящими за ее рамки, стремящаяся 
осуществить свои групповые цели любой ценой, в том 
числе и за счет других групп. Иногда корпоративный дух 
может иметь место в трудовых или учебных группах, 
когда группа приобретает черты группового эгоизма.



Коллектив - устойчивая во времени организационная группа 
взаимодействующих людей со специфическими органами 
управления, объединенных целями совместной 
общественно полезной деятельности и сложной 
динамикой формальных (деловых) и неформальных 
взаимоотношений между членами группы. Учебный 
коллектив имеет двойственную структуру: во-первых, 
является объектом и результатом сознательных и 
целенаправленных воздействий педагогов, кураторов, 
которые определяют многие его особенности (виды и 
характер деятельности, число членов, организационную 
структуру и т.д.); во-вторых, учебный коллектив – 
относительно самостоятельное развивающееся явление, 
которое подчиняется особым социально-психологическим 
закономерностям. 



Спасибо за 
внимание!


