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Анализу процесса профессионализа
ции личности в отечественной психологии 
посвящено большое количество исследо
ваний (Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Щад- 
риков В.Д., Маркова А.К., Митина Л.М., 
Шавир П.А., Фонарев А.Р. и др.). Несмот

ря на обилие работ, посвященных исследованию проблемы само
сознания личности, вопросу становления профессионального само
сознания должного внимания, на наш взгляд, исследователями не 
уделялось. Хотя имеется определенный круг работ, в которых ана
лизируются разнообразные аспекты профессионального самосозна
ния школьников, учащихся ПТУ, студентов технических вузов, ра
бочих, групповых психотерапевтов, нельзя считать эту проблему 
детально изученной. Довольно часто исследователи обращаются к 
такому понятию как профессиональное самоопределение. Процесс 
профессионального самоопределения включает развитие самосоз
нания, формирование системы ценностных ориентаций, моделиро
вание своего будущего, построение эталонов в виде идеального об
раза профессионала.

Существует несколько подходов к пониманию профессиональ
ного самосознания. Например, Б.Д. Парыгин (1971) считает, что 
профессиональное самосознание - это осознание человеком своей 
принадлежности к некоторой профессиональной группе. В.Д. Бра
гина делает основной акцент в профессиональном самосознании на 
познании и самооценке профессиональных качеств и отношении к 
ним. П.А. Шавир трактует это понятие как избирательную деятель
ность самосознания личности, подчиненную задаче профессио
нального самоопределения; осознание себя как субъекта своей
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профессиональной деятельности. Очевидно, что подобные интер
претации термина «профессиональное самосознание» не противо
речат друг другу, а скорее взаимодополняют, отражая различные 
аспекты этого широкого понятия.

Профессиональное самосознание понимается как осознание 
человеком себя в каждой из трех составляющих пространства тру
да: в системе своей профессиональной деятельности, в системе об
щения и в системе собственной личности.

Исходя из такого понимания, структура профессионального 
самосознания может рассматриваться следующим образом. Каждый 
компонент в структуре самосознания необходимо рассматривать 
двояко: с точки зрения динамической - протекания и развертыва
ния процесса и с точки зрения результативной - появления и нали
чия определенного продукта. В когнитивном компоненте профес
сионального самосознания необходимо различать процесс самопо
знания и результат - систему знаний о себе, индуцируемую в образ 
Я как профессионала.

Пониманию феномена образа Я посвящены специальные ис
следования А.Н. Крылова (1984), Ф. Патаки (1983), А.Р. Петрулите 
(1985), М.А. Раусте фон Врихт (1982) и др. В.В. Столин (1983) 
трактует его как смысл Я. И.С. Кон (1984) и И.И. Чеснокова (1986) 
основываются на понимании образа Я как эмоционально-ценност
ного отношения к себе. По мнению М.И. Лисиной (1986), образ се
бя имеет аффективно-когнитивный характер и состоит из эмоцио
нального отношения человека к себе и когнитивных представлений 
(знаний) о себе. Она считает, что Я-образ имеет сложную архитек
тонику: есть центральное, ядерное образование, в котором пред
ставлено в наиболее переработанной форме знание о себе как о 
субъекте, в нем рождается общая самооценка, тут она постоянно 
существует и функционирует; существует также «периферия», на 
которую поступают самые новые и свежие сведения человека о се
бе, оказывающие влияние на изменение представлений о себе.

А.Н. Крылов (1984), подчеркивая динамическую природу об
раза Я, его ведущей функциональной характеристикой называет 
целеполагание, а дополнительной - ориентировку. По его мнению, 
в то время как рефлексия является механизмом образа Я, самооцен
ка является формой рефлексии. Образ Я осуществляет рефлексию 
посредством самооценок.
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Образ Я профессионала является обобщенной системой пред
ставлений субъекта о себе, образующейся в результате процессов 
осознавания себя в трех взаимодополняющих и взаимопересекаю- 
щихся системах: в системе профессиональной деятельности, в сис
теме профессионального общения и в системе личностного разви
тия. Образ Я имеет преимущественно когнитивный характер и яв
ляется относительно устойчивым образованием, хотя и подвержен
ным периодическим колебаниям под воздействием внутренних и 
внешних факторов. Нельзя говорить о высоком уровне самосозна
ния в случае неглубокого или неверного понимания себя человеком 
хотя бы в одной из указанных систем. Когнитивный компонент яв
ляется в структуре самосознания ведущим.

Аффективный компонент профессионального самосознания 
характеризуется совокупностью трех видов отношений:

1. отношением к системе своих профессиональных действий, 
к целям и задачам, которые профессионал ставит перед собой в 
своей деятельности, к средствам и способам достижения этих це
лей; оценкой результатов своей работы;

2. отношением к системе межличностных отношений, в кото
рые вступает человек в своей профессиональной деятельности;

3. отношением к своим профессионально значимым качествам 
и в целом к своей личности профессионала, оценкой уровня своей 
личностной и профессиональной компетентности и соответствия 
своему собственному идеальному Я - образу профессионала.

Одним из важнейших понятий, связанных с аффективной под
структурой профессионального самосознания, является понятие 
самооценки. Самооценка рассматривается в двух аспектах: в ее свя
зи с личностью и в ее связи с самосознанием. Эти два подхода не 
противоречат друг другу, а скорее взаимно дополняют. Связь само
оценки с самосознанием подчеркивал С.Л. Рубинштейн: «Самосоз
нание человека не дано непосредственно в переживаниях, оно явля
ется результатом познания, для которого требуется осознание ре
альной обусловленности своих переживаний. Оно может быть бо
лее или менее адекватно. Самосознание, включая то или иное от
ношение к себе, тесно связано и с самооценкой. Самооценка чело
века существенно обусловлена мировоззрением, определяющим 
нормы оценки» (1989).

Знание о себе, о своих личных и профессиональных качествах.
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адекватная оценка своей профессиональной компетентности, уме
ний налаживать эффективное межличностное взаимодействие, а 
также возникающее на основе этих знаний и самооценивания эмо
ционально-ценностное отношение к себе детерминируют поведен
ческий компонент профессионального самосознания. По нашему 
мнению, основным психологическим механизмом этой подструкту
ры является удовлетворенность человека собой и своей профессио
нальной деятельностью.

Сущность подхода к рассмотрению процесса профессиональ
ного самоопределения личности заключается в том, что профессио
нальное самоопределение рассматривается как неотъемлемый и 
существенный компонент профессионального становления лично
сти. При этом необходимо отметить, что профессиональное станов
ление личности, в свою очередь, является составной частью общего 
развития личности. Современные исследования профессионального 
становления личности ведутся на основе личностно-деятельност
ного подхода, учитывающего единство мотивационно-потребност- 
ной и операционной сфер учебно-профессиональной и собственно 
профессиональной деятельности.

Участвуя сначала в учебно-профессиональной, а затем и в 
профессиональной деятельности, индивид не только приобретает 
адекватные представления о своей профессии и о собственных воз
можностях, но и активно развивает их. Формируясь как субъект 
профессиональной деятельности и формируя отношение к себе как 
к деятелю, он развивается как личность. Следовательно, профес
сиональное становление — это одна из форм развития личности.

Теоретической основой концепции профессионального станов
ления личности стали исследования личности и деятельности К.С. 
Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Б.Ф. Ломо
ва, Н.Н. Нечаева, Г.В. Суходольского, В.Д. Шадрикова. Большое 
влияние на проектирование концепции оказали работы А.А. Бода
лева, Ю.М. Забродина, Е.А. Климова, Т.В. Кудрявцева, А.К. Мар
ковой, Л.М. Митиной, Н.С. Пряжникова, С.Н. Чистяковой. Для тео
ретического анализа психологических проблем профессионального 
развития личности особый интерес представляют работы А. Мас- 
лоу, Дж. Сьюпера, Дж. Холланда.

На основе изучения работ данных исследователей можно вы
делить следующие положения: профессиональное становление
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личности имеет историческую и социокультурную обусловлен
ность; ядром профессионального становления является развитие 
личности в процессе профессионального обучения, освоения про
фессии и выполнения профессиональной деятельности; процесс 
профессионального становления личности индивидуально своеоб
разен, неповторим, однако в нем можно выделить качественные 
особенности и закономерности; профессиональная жизнь позволяет 
человеку реализовать себя, предоставляет личности возможности 
для самоактуализации; индивидуальная траектория профессио
нальной жизни человека определяется нормативными и ненорма
тивными событиями, случайными обстоятельствами, а также ирра
циональными влечениями; знание психологических особенностей 
профессионального развития позволяет человеку осознанно проек
тировать свою профессиональную биографию, строить, творить 
свою историю.

Характеристика человека как индивида определяется его био
логическими особенностями; наследственностью, особенностями 
организма, состоянием здоровья, физической и психической энер
гетикой. Индивидные особенности влияют на темп и уровень раз
вития человека и как личности, и как профессионала. К ведущим 
личностным характеристикам человека относятся его отношения, 
мотивы, интеллект, эмоционально-волевая сфера. Они косвенно, 
опосредованно влияют на индивидное развитие и в основном обу
словливают профессиональное становление. Уровень профессио
нальных достижений человека определяется и индивидными осо
бенностями, и личностными характеристиками.

Реальные сценарии жизни человека отличаются большим раз
нообразием. В зависимости от соотношения темпов различных ви
дов развития А.А. Бодалев выделяет следующие сценарии развития 
взрослого человека (1998):

1. Индивидное развитие значительно опережает личностное и 
профессиональное. Такое соотношение отражает слабовыраженное 
развитие человека как личности и как работника. Отсутствуют ин
тересы, склонности и способности к какой-либо деятельности, про
фессиональная подготовленность не выражена, низкий уровень тру- 
доспособности.

Личностное развитие человека идет более интенсивно, чем 
индивидное и профессиональное. Это проявляется в бережном от-
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ношении к окружающей среде, людям, предметам материальной и 
духовной культуры, привязанности к семье и др. Физическое здо
ровье, профессиональные достижения находятся на втором плане.

3. Профессиональное развитие доминирует над двумя другими 
«ипостасями» человека. Приоритет профессиональных ценностей, 
тотальная погруженность в работу — особенности так называемых 
трудоголиков.

4. Относительное соответствие темпов индивидного, личност
ного и профессионального развития. Это оптимальное соотноше
ние, обусловливающее реализацию, «выполнение» человеком себя

На индивидное развитие решающее влияние оказывают биоло
гические факторы, на личностное - психические особенности и ве
дущая деятельность, на профессиональное - социально-экономи
ческие факторы и ведущая (профессиональная) деятельность. Все 
три вида развития взаимосвязаны, и если учесть, что развитие идет 
неравномерно, то у каждого человека складывается своя, уникаль
ная траектория развития. Большое влияние на индивидуальные 
сценарии профессионального становления оказывает содержание 
профессиональной деятельности. Профессиональные достижения, 
удовлетворяя потребности в самоутверждении, ведут к перестройке 
профессионального самосознания, оказывают влияние на систему 
мотивов, отношений и ценностных ориентаций и, в конечном счете, 
инициируют перестройку всей структуры личности.

Профессиональное развитие личности большинство авторов 
рассматривают как интеграцию по сути двух процессов; развитие 
личности в онтогенезе, то есть на всем жизненном пути, и профес
сионализация личности с периода начала профессионального само
определения до завершения активной трудовой деятельности.

Основная сущность проблемы формирования личности про
фессионала сводится к двум основным положениям:

1) «личность проявляется в профессии» - в процессе выбора и 
овладения профессией, профессионального совершенствования и 
реализации личности профессионала, определения его места в об
ществе, достижения материальных и духовных ценностей, удовле- 
творения личных познавательных интересов;

2) «развитие личности в деятельности» - формирование про
фессионально ориентированных качеств человека (его организма и 
личностных черт), расширение сферы познания окружающего мира
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и его смыслового содержания, развитие форм и содержания пред
мета общения.

В психологическом плане проблема формирования личности 
профессионала в основном связана с изучением закономерностей 
формирования операциональной структуры деятельности в процес
се профессионализации и в зависимости от индивидуальных и 
групповых (всеобщих) особенностей личностной сферы, а также 
развития личности (мотивов и интересов, способностей, эмоцио
нально-волевой сферы, профессионально важных качеств и т.д.) на 
различных этапах профессионального пути и в разных видах трудо
вой деятельности.

Проблема формирования личности профессионала имеет вы
раженные и, в известной мере, самостоятельные аспекты теорети
ческого и практического характера. В теоретическом плане эта 
проблема связана с разработкой и дополнением известных психо
логических концепций личности, ее структуры, развития и детер
минации на разных этапах жизненного пути и т.д. Практический 
аспект проблемы направлен на разработку и решение задач профес- 
сиональной ориентации (и переориентации), психологического от
бора, распределения и расстановки кадров, трудового обучения, 
профессиональной подготовки (и переподготовки), производствен
ной и социально-психологической адаптации, психологической 
поддержки и т.д.

Таким образом, формирование личности профессионала в 
процессе овладения трудовой деятельностью не сводится к разви
тию ее операциональной сферы в виде накопления знаний, умений 
и навыков, а предполагает формирование сложных психических 
систем регуляции ее социального поведения, о чем свидетельст
вуют и результаты исследований Л.С. Выготского, С.Л. Рубин
штейна, А.Н. Леонтьева и ряда других психологов. Существенную 
роль в этом процессе играет развитие представлений о тех явлени
ях, которые связаны с основными закономерностями профессио
нального становления, выявление факторов регуляции ее динамики, 
построение на этой основе системы мер осознания себя субъектом 
собственной профессиональной деятельности и понимание соци- 
альной значимости своей профессии. Все это входит в комплекс 

необходимых условии эффективного формирования личности и 
достижения такого уровня развития профессионально значимых
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психических качеств, структур и механизмов регуляции поведения, 
которые необходимы для достижения требуемого уровня пригодно
сти к трудовой деятельности.

Процесс обеспечения развития личности профессионала вклю
чает в себя конструирование способов овладения операционной 
стороной деятельности, которые своим содержанием формируют 
мотивы профессионального становления, а также комплекс мер, 
направленных на осознание субъектом деятельности социальной 
значимости своей профессии. То есть, необходимо оптимальное 
сочетание так называемых содержательных (интерес к профессии, 
потребность в самореализации) и адаптивных (престиж профессии, 
величина зарплаты и т.д.) мотивов деятельности. Интеграция этих 
мотивов на основе определенного уровня развития психических 
(личностные черты, способности и т.п.) и предметных (знания, на
выки и умения) компонентов структуры личности позволяет сфор
мировать субъективные представления (образы) облика профессио
нала, которые выступают регуляторами развития личности.

Образ «Я-профессионал», как правило, рассматривается как 
объективный показатель динамики профессионального самоопреде
ления личности. Изменения, происходящие в его структуре, доста
точно полно характеризуют изменения отношения личности к себе 
как профессионалу на всех психологических уровнях: мотивацион- 
но-потребностном, когнитивном, эмоционально-волевом, поведенче
ском. В плане регуляции развития можно предположить, что важным 
фактором является эталонная модель личностной и профессиональ
ной структуры профессионала («образ профессионала»), которую 
строит и оценивает субъект на каждом этапе профессионализации. 
Сопоставление образа «Я-профессионал» и «образа профессионала», 
оценка степени их рассогласования, стремление и выработка страте
гий приближения к эталонной модели, несомненно, способствуют 
формированию установок и побудительных сил к совершенство
ванию психологической структуры личности. Т.В. Кудрявцев и 
В.Ю. Шегуров считают, что эталонная модель профессионала не 
является эквивалентом представления личности о профессии, так 
как, создавая ее, личность в какой-то степени выражает в ней себя, 
и в этом смысле эта модель является своеобразной проекцией ее 
направленности. Отмеченные в процессе профессионального ста
новления изменения индивидуальных эталонных моделей профес-
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сионала выступают в качестве показателей и критериев отношения 
личности к себе как к субъекту профессиональной деятельности.

Процесс обеспечения профессионального становления лично
сти включает в себя конструирование способов овладения операци
онной стороной деятельности, которые своим содержанием форми
руют мотивы профессионального становления, а также комплекс 
мер, направленных на осознание субъектом учебно-профессиона
льной и собственно профессиональной деятельности, социальной 
значимости своей профессии. Иначе говоря, необходимо оптималь
ное сочетание так называемых содержательных (интерес к профес
сии, потребность в самореализации) и адаптивных (престиж про
фессии, зарплата и т.д.) мотивов деятельности. Значительные ре
зервы для успешного управления профессиональным становлением 
личности содержатся в анализе межличностных отношений и фор
мировании самооценки как компонента профессионального само
сознания.

Как длительный, многоплановый и весьма подвижный процесс, 
профессиональное становление личности проходит в своем разви
тии четыре основных стадии: формирование профессиональных 
намерений, профессиональное обучение, профессиональная адап
тация и частичная или полная реализация личности в профессио
нальном труде. В соответствии с этими стадиями выделяются этапы 
профессионального самоопределения.

В психологической литературе достаточно хорошо изучен на
чальный этап профессионального самоопределения — этап форми
рования профессиональных намерений и выбора профессии выпу
скниками общеобразовательных школ. Как показывают многочис
ленные исследования, стремление найти свое место в жизни (и в 
том числе в профессиональной деятельности), потребность в про
фессиональном самоопределении являются одним из важных пси
хологических новообразований старшего школьного возраста.
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Участие в этой деятельности, с одной стороны, способствует 
развитию адекватных представлений о профессии, с другой - фор
мированию операционной основы профессионального самоопреде
ления, то есть системы профессиональных знаний, умений, навы
ков, элементов профессионального мышления и памяти. Развитие 
операционной основы профессионального самоопределения наряду 
с мотивационной обусловливает качественные изменения в струк
туре самосознания личности.
Для того чтобы осуществить теоретико-экспериментальный 
анализ этих изменений, то есть, по существу, вскрыть динамику 
профессионального самоопределения личности, необходимо после
довательно проделать несколько шагов.
Первый шаг — выделение показателей этой динамики. Содер
жательной характеристикой профессионального самоопределения 

личности является процесс формирования ее отношения к себе как 
к субъекту профессионалъной деятельности. При этом устойчивое 
положительное отношение выступает в качестве критерия завер
шенности этого процесса. Поэтому образ «я» профессионала оп

равданно рассматривается как объективный показатель динамики 
профессионального самоопределения личности. Изменения, проис
ходящие в его структуре, достаточно полно характеризуют измене
ния отношения личности к себе как к профессионалу (будущему и 
настоящему) на всех психологических уровнях: когнитивном, эмо
ционально-мотивационном и поведенческом.
Подчеркнем, что в литературе неоднократно указывалось на 
правомерность рассмотрения образа «я» в качестве одного из пока
зателей самоопределения личности, ее отношения к себе. Внешне 
эта позиция сходна с теоретической платформой Д. Сьюпера, при
дававшего большое значение представлениям индивида о себе в 
процессе его профессионального развития.

В процессе профессионального становления личности интен
сивно изменяются и критерии ее отношения к себе. В эксперимен-
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тальном плане это выражается в динамике субъективной эталонной 
модели профессионала. Результаты эксперимента показывают, что 
изменения в ее структуре могут быть зафиксированы в пределах 
отдельной стадии профессионального становления личности. Эта
лонная модель профессионала не является эквивалентом представ
лений личности о профессии, так как, создавая ее, личность в ка
кой-то степени выражает в ней себя, и в этом смысле эталонная мо
дель является своеобразной проекцией ее направленности. Наблю
дающиеся в процессе профессионального обучения изменения ин
дивидуальных эталонных моделей профессионала выступают пока
зателем изменений критериев отношения личности к себе как к 
субъекту профессиональной деятельности.

Такое изменение часто следствие некоторой перестройки мо- 
тивационно-потребностной сферы личности в результате непосред
ственного участия в учебно-профессиональной и профессиональ
ной деятельности и под влиянием социальной среды. Изменение 
критериев отношения к себе нередко проявляется в форме измене
ния критериев обоснованности выбора профессии. При этом чело
век может осознавать происшедшие с ним перемены, а может и не 
осознавать их, рассматривая свой первоначальный выбор просто 
как случайный. И в том, и в другом случае он нуждается в пере- 
обосновании этого выбора, пытается найти новые подтверждения 
его правильности, которые бы соответствовали вновь сформиро
вавшимся критериям, что в одних ситуациях значительно упроща
ет, а в других, наоборот, усложняет процесс профессионального 
самоопределения. Если эти попытки оказываются безуспешными, 
то индивид либо меняет профессию, либо начинает относиться к 
себе как к неудачнику, либо находит себе какой-либо иной (кроме 
профессионального) канал для самореализации (самоутверждения).

Второй шаг, который с необходимостью должен быть сделан в 
процессе анализа психологических закономерностей динамики профес

сионального самоопределения, - это выделение и экспериментальное 
изучение факторов, определяющих ее на разных стадиях профессио

нального становления личности. На стадии формирования профессио- 
нальных намерений существенное влияние на динамику профессио

нального самоопределения оказывает баланс факторов, в число которых 
входят жизненные перспективы, реализуемые в представлениях о бу- 
дущих профессиональных достижениях, предыдущий опыт личности.
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уровень развития ее специальных способностей, объективные потреб
ности в различных видах труда, содержание образования, престижность 
профессии или специальности, уровень первоначальной ориентировки в 
различных сферах профессиональной деятельности и т.д. Некоторые из 
них продолжают влиять на профессиональное самоопределение лично
сти и на последующих стадиях ее профессионального самоопределения.

На стадии целенаправленной подготовки к избранной профес
сиональной деятельности динамика профессионального самоопре
деления в значительной степени начинает определяться дидактиче
ской системой профессионального обучения и характером взаимо
отношений студентов друг с другом и с преподавателями. В про
цессе активного овладения профессией и вхождения в профессио
нальный коллектив (на стадии профадаптации) и далее, при полной 
или частичной реализации личностью своих возможностей в про
фессиональном труде специфика профессионального самоопреде
ления во многом зависит от особенностей сферы межличностных 
отношений на предприятии и т.д.

Следует подчеркнуть, что в литературе неоднократно обсуждались 
результаты экспериментальных исследований зависимости профессио
нального самоопределения от многих из названных нами факторов на 
отдельных стадиях профессионального становления личности. Вместе с 
тем ощущается острый дефицит в работах, представляющих целостную 
картину влияния различных факторов на динамику профессионального 
самоопределения на всех стадиях профессионального становления лич
ности. Недостаточно пока и экспериментальных исследований, посвя
щенных анализу влияния отдельных факторов на динамику профессио
нального самоопределения на всех этапах развития этого процесса, в 
особенности психологической готовности к труду. Изучение динамики 
формирования отношения студентов к себе как к субъектам профессио
нальной деятельности показало, что у представителей с низким уровнем 
готовности к труду этот процесс протекает с трудностями, особенно на 
начальном этапе развития, когда личность формирует отношение к себе 
как к субъекту учебно-профессиональной деятельности. Глубокие про
белы в знаниях, отсутствие установки на систематическую учебную 
работу, негативное в целом отношение к учебе, а также отсутствие или 
низкий уровень развития общетрудовых умений и навыков не только 
предопределяют неудачу в учебной деятельности по общеобразова
тельным дисциплинам, но и становятся причиной затруднений в овла-
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дении собственно профессиональными умениями и навыками. В свою 
очередь, замедленное развитие операционной основы профессиональ
ного самоопределения влечет за собой замедление темпов развития 
профессионального самосознания.

Более динамично протекает процесс формирования отношения к 
себе как к субъекту учебно-профессиональной деятельности у предста
вителей со средним, и в особенности, с высоким уровнем готовности к 
труду. В результате этого одни студенты преимущественно ориентиру
ются на овладение собственно профессиональными знаниями, умения
ми и навыками, а другие - на сбалансированное отношение к учебной и 
учебно-профессиональной деятельности.

Следующий уровень сформированности психологической го
товности к труду является результатом профессионального обуче
ния, в ходе которого активно развивающаяся операциональная под
структура вызывает качественные изменения личностной под
структуры. Этот уровень выражается в готовности личности к кон
кретной профессиональной деятельности, к вхождению в трудовой 
коллектив, в систему профессиональных и производственных взаи
моотношений и является предпосылкой успешной профессиональ
ной адаптации, а также в значительной степени определяет дина
мику профессионального самоопределения личности на данной 
стадии ее профессионального становления.

Наиболее общим противоречием, лежащим в основе динамики 
профессионального самоопределения личности на всех стадиях ее 
профессионального самоопределения, является противоречие меж
ду потребностью человека в профессиональном самоопределении 
(которая в разных случаях может выражаться как потребность в 
приобретении определенного социального статуса, в самореализа
ции, самоутверждении) и отсутствием необходимых профессио
нальных знаний, умений и навыков для ее удовлетворения.
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В основе механизма перехода от одного этапа 
профессионального самоопределения к следующему лежит проти
воречие между представлениями выпускника общеобразовательной 
школы об идеале профессионала и представлениями о себе. Такое 
противоречие мы можем наблюдать у студентов первого курса обу
чения. Оно разрешается путем формирования образа «я» как субъ
екта предполагаемой профессиональной деятельности.
В процессе учебно-профессиональной деятельности противо

речие между опытом учебной работы в школе и новыми требова
ниями к учащимся (студентам) зависит, в частности, от мотивации 
выбора профессии, от характера учебно-профессиональной дея
тельности, от наличия (или отсутствия) и степени выраженности 
установки на профессиональное обучение как компонента личност
ной подструктуры психологической готовности к нему. Возможной 
формой проявления этого противоречия является несоответствие 
представлений личности о себе как учащемся идеалу, создаваемому 
на основе нормативных требований и логики построения учебного 
процесса в профессиональном учебном заведении. Это противоре
чие разрешается путем формирования образа «я» как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности, который, накладываясь на 
первоначальные представления личности о себе, в значительной 
степени изменяет, а после некоторого ориентировочного периода 
практически полностью заменяет их.
В начале профессионального обучения существует также и 

объективное противоречие между представлениями личности о 
профессии (содержание и условия работы) и ее реальной сущно
стью. Степень его выраженности зависит от того, насколько адек
ватны эти данные. Указанное противоречие снимается в самом 
процессе учебно-профессиональной, а затем профессиональной 
деятельности.
Наконец, специфика профессионального самоопределения сту

дентов профессиональных учебных заведений определяется нали
чием противоречия между представлениями о себе как субъектах 
предполагаемой (или предстоящей) профессиональной деятельно
сти и их реальными возможностями. Вместе с тем в процессе дея
тельности эти возможности развиваются, и личность начинает от
носиться к себе как к субъекту деятельности, основываясь уже не
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только на актуальных, но и своих потенциальных возможностях.
В процессе профессионального обучения начинает складываться 

образ «я» как субъекта собственно профессиональной деятельности. 
Интенсивность его формирования в значительной мере определяется 
степенью ориентации учебно-воспитательного процесса в профессио
нальном учебном заведении на воспроизведение учебных ситуаций, 
имитирующих реальную профессиональную деятельность. В основе 
динамики формирования образа «я» как субъекта собственно профес
сиональной деятельности лежит противоречие между субъективной 
оценкой сформированности операционной стороны профессионального 
самоопределения и объективным положением учащегося как объекта 
учебно-воспитателъного процесса к концу его обучения в профессио
нальном учебном заведении. В дальнейшем, на стадии профессиональ
ной адаптации и полной или частичной реализации личности в профес
сиональном труде, ее представления о себе как о субъекте своей про
фессиональной деятельности дополняются и относительно стабилизи
руются.

Помимо качественных изменений в содержательной етороне 
представлений личности о себе в процессе учебно-профессиона
льной и профессиональной деятельности происходит развитие и 
критериев этих представлений.

На разных стадиях профессионального становления личности из
меняется место образа «я» профессионала в общей Я-концепции, и про
блема их соотнесения между собой есть проекция или частный случай 
более общей проблемы, касающейся места профессионального самооп
ределения в жизненном самоопределении. Ее разрешение невозможно 
вне исследований закономерностей формирования научного мировоз
зрения. Человек должен рассматривать себя как деятельного субъекта, 
активно преобразующего мир своим профессиональным трудом, в нем 
он должен найти способ реализации своей потребности в самоутвер- 
ждении. Именно уровень развития мировоззрения, степень сформиро
ванности системы взглядов на мир, общество, самого себя, глубина 
убеждений определяют выбор им места в жизни, отношение к труду и к 
себе как к субъекту трудовой (следовательно, и профессиональной) дея
тельности. Как отмечает Е.А. Климов, идея взаимного соответствия 
личных качеств человека, с одной стороны, и требования, предъявляе
мые ему обстоятельствами работы, деятельности, с другой стороны, 
является фундаментальной в контексте теоретических основ профес-

297



сионального самоопределения, ориентации и отбора (оценки пригодно
сти, трудового обучения, профессиональной подготовки и адаптации, 
развития личности профессионала, его физического и функционального 
развития и Т.Д.). Динамика профессионального самоопределения, с од
ной стороны, детерминирована изменением отношением личности к 
себе как к субъекту собственной профессиональной деятельности, с 
другой - изменением критериев этого отношения. Участвуя в учебно
профессиональной коллективной и профессиональной деятельности, 
личность присваивает общественные критерии отношения к себе через 
взаимоотношения с людьми.
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