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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки компетентных спе-
циалистов в области психологии. Представлен теоретический анализ формирования 
образа профессионала, описывается процесс профессионализации. Особое внимание 
уделено становлению личности студента-психолога, обозначается важность его лич-
ностных качеств и позитивного отношения к будущей профессиональной деятель-
ности как ключевой составляющей профессионального самоопределения. На основе 
рассмотренных источников по теме идентичности было представлено определение 
как самой идентичности, так и профессиональной идентичности, факторы ее фор-
мирования. В заключение автор приходит к выводу, что через опосредованное ста-
новление профессиональной идентичности, системы представлений о профессии  
и о собственной личности студентом-психологом происходит осознание собственной 
ценности как будущего психолога и, соответственно, формирование реального про-
фессионального образа-Я.

Ключевые слова: профессионализация, образ профессионала, идентичность, про-
фессиональная идентичность, студент-психолог, профессиональная деятельность.

Для цитирования: Елистратова Д. Э. Формирование образа профессионала у студентов-
психологов: теоретический анализ проблемы // СМАЛЬТА. 2022. № 4. С. 14–21. DOI: https://
doi.org/10.15293/2312-1580.2204.02

Review Article

Forming the Image of a Professional in Psychology Students: 
Theoretical Analysis of the Problem

Diana E. Elistratova
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article deals with the problem of training competent specialists in the 
field of psychology. A theoretical analysis of the formation of the image of a professional 
is presented, the process of professionalization is described. Particular attention is paid to 
the formation of the personality of a student-psychologist, the importance of his personal 
qualities and a positive attitude towards future professional activity is indicated as a key 
component of professional self-determination. On the basis of the reviewed sources on the 
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topic of identity, a definition was presented of both identity itself and professional identity, 
the factors of its formation. In conclusion, the author comes to the conclusion that through 
the indirect formation of professional identity, a system of ideas about the profession 
and about his own personality, a student-psychologist realizes his own value as a future 
psychologist, and, accordingly, the formation of a real professional image-I.

Keywords: professionalization, image of a professional, identity, professional identity, 
psychology student, professional activity. 
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Нестабильность и неоднозначность политической и экономической ситуаций 
в современном обществе обусловливает изменение социальных запросов граждан, 
отражающих потребность в психологической помощи и поддержке со стороны спе-
циалистов с психологическим образованием. Следовательно, возрастает актуаль-
ность подготовки компетентных психологов, способных отвечать предъявляемым 
требованиям со стороны социума. А. К. Маркова [7] описывает профессионала 
как специалиста, овладевшего высоким уровнем профессиональных навыков, со-
знательно изменяющего и развивающего себя в профессиональной деятельности, 
который вносит свой индивидуальный творческий вклад в осуществляемую им де-
ятельность, а также способствует повышению престижа своей профессии в обще-
стве. Отсюда возрастает интерес к проблеме становления личности профессиона-
ла, формирование которой происходит посредством профессионализации. В своей 
диссертации Н. В. Шаньгина [14] под профессионализацией понимает целостный 
и непрерывный процесс становления личности специалиста, начинающийся с мо-
мента выбора будущей профессиональной деятельности, наиболее активным пери-
одом которого является обучение студента в высшем учебном заведении. Е. А. Кли-
мов [5] отмечает, что процесс формирования личности профессионала начинается 
с профессионального самоопределения и базируется на системе представлений 
о профессии. По мнению D. A. Super [22], личность должна быть заинтересована 
в выборе будущей профессии и использовать все имеющиеся ресурсы и информа-
цию для поиска, она должна стремиться к получению новой информации и заранее 
планировать свою профессиональную деятельность, придерживаясь определенных 
предпочтений. Также автор отмечает, что интересы, способности и активность лич-
ности должны соответствовать друг другу и быть сформированы в соответствии 
с ценностями выбираемой профессии.

С. Л. Рубинштейн [11] основным элементом процесса самоопределения называл 
избирательность, при которой личность подвергается влиянию извне, самоопреде-
ление отражает потребность человека занять определенную позицию в обществе. 
Н. А. Киселева и И. Ю. Мильковская [4] считают, что профессиональное станов-
ление личности во многом зависит как от профессиональной готовности, так и от 
личностной. По мнению П. Р. Чамата [13], формирование профессиональной готов-
ности студента происходит за счет комплекса мер, применяемого в учебном заведе-
нии, однако полученного образования часто бывает недостаточно, так как, помимо 
освоенных компетенций, есть ряд предъявляемых требований к личности специ-
алиста, критериями которой являются эмоциональная стабильность, стрессоустой-
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чивость и рефлексия. Н. А. Киселева и И. Ю. Мильковская [4] под эмоциональной 
стабильностью понимают адекватные определенной ситуации реакции личности, 
умение контролировать эмоции, отсутствие склонностей к агрессии и легкой возбу-
димости, под стрессоустойчивостью – способность личности переносить стрессо-
вые ситуации без негативных последствий для самой личности, своей деятельности 
и окружающих в целом, а рефлексия, по их мнению, – осознанное отношение субъ-
екта к совершаемой деятельности, ее анализ, а также анализ своих способностей 
и поведения.

С точки зрения Л. Б. Шнейдер [15], система представлений студента о выбран-
ной профессии и его отношение к ней формируют образ профессии, а в дальней-
шем и образ профессионала. Как обозначает Г. Н. Кудрук [6], любой специалист 
в той или иной сфере обладает определенными компонентами и качествами, набор 
которых постоянно изменяется под воздействием как внешних, так и внутренних 
факторов, формируя таким образом полноценный образ профессионала. Этот образ 
постоянно трансформируется под влиянием требований со стороны социума и из-
менений в образовательной сфере. С. Л. Славнов и О. В. Шаланкина [12] под об-
разом профессионала понимают концептуальную модель профессионализма, име-
ющую динамическую природу. Е. А. Климов [5], в свою очередь, определяет образ 
профессионала как многоуровневую систему представлений субъекта об эталоне 
специалиста, включающего побудительные мотивы к деятельности, его эмоцио-
нальные особенности, когнитивные черты, коммуникативную составляющую, его 
способности и направленности личности. 

М. А. Белоконь [1] отмечает, что перед будущим специалистом возникает про-
блема соответствия его реального образа и образа профессионала. D. A. Super [22] 
указывает, что молодые люди, примеряя различные профессиональные роли, пола-
гаясь на свои способности, интересы и потребности, выделяют для себя наиболее 
привлекательную профессиональную сферу и будущую перспективу. Т. Парсонс [9] 
считал, что личность может найти оптимальное соответствие своим личностным 
качествам в определенной профессии, соответственно, профессиональный успех 
и удовлетворенность своей профессией зависят от того, насколько качества лично-
сти соответствуют требованиям выбранной профессии.

В своей монографии Ю. М. Перевозкина [10] пишет о том, что формирование 
профессионального самоопределения происходит за счет соотнесения ролевого об-
раза профессии конкретной личности и ее Я-образа, исходя из этого у индивида 
возникают трудности профессиональной социализации из-за сложившейся муль-
тивариативности ролей в данной сфере. В результате возникает проблема ясности 
профессиональной роли. R. Linton [21] определял роль как совокупность ожиданий 
и требований, предъявляемых социальной группой или обществом в целом к ли-
цам, занимающим определенную позицию. L. Landgwist и E. Schard [20] в данном 
контексте описывают роль как набор ожиданий специалиста относительно своей 
должности. Они обращают внимание на то, что при недостаточной ясности предъ-
являемых требований к роли психолога среди специалистов наблюдается недоста-
точная вовлеченность в работу и снижение качества их деятельности. Студент, обу-
чаясь, примеряет на себя роль будущего специалиста, предполагая, подходит ли она 
ему или нет, соответствуют ли его личностные качества и способности требованиям 
данной профессии. Таким образом, без образа профессионала как профессиональ-
ного ориентира студента невозможно построение его будущей трудовой деятельно-
сти, и, соответственно, достижения профессиональной идентичности.
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В понимании Э. Эриксона [17] идентичность является субъективным чувством 
и наблюдаемым качеством личной самоотверженности и постоянства, соединен-
ным с определенной верой в тождественность и непрерывность некоторой картины 
мира, разделяемой с другими людьми. А профессиональная идентичность опреде-
ляется Л. Б. Шнейдер [16] как личностное и профессиональное соответствие на 
функциональном и экзистенциональном уровнях, включающее в себя понимание 
своей деятельности, принятие себя в профессии, умение качественно выполнять 
свои профессиональные задачи.

A. R. Viberg, K. F. Frykedal, S. S. Hashemi [23] в своей статье рассматривают 
тесную связь профессиональной деятельности и профессиональной идентичности, 
обозначая важность предоставляемой свободы действий специалисту для реализа-
ции своего потенциала в рамках окружающего его социокультурного пространства, 
другими словами, предоставляемая свобода в ведении своей деятельности способ-
ствует успешному формированию необходимых компетенций. Профессиональная 
идентичность тесно связана с переживанием личностью своей будущей професси-
ональной эффективности, отсюда возникает потребность не только в отождествле-
нии себя с профессией, но и оценка своей значимости в данной профессии, ощу-
щение своей самостоятельности, самоэффективности и компетентности. При этом  
D. R. Cox [19] пишет о том, что компетенция не является статичным состоянием, 
она развивается не только в процессе обучения, но и в процессе накопления про-
фессионального опыта. В своей статье автор рассматривает компетенции через ку-
бическую модель, имеющую несколько плоскостей. Первая плоскость представля-
ет собой базовые области компетентности, т. е. рефлексию, самооценку, научные 
знания и методы, этические и правовые нормы, вторая плоскость представлена 
функциональными компетенциями специалиста, включающими диагностику, со-
провождение, консультирование, исследования и обучение, а последняя плоскость 
представлена этапами профессионального развития: получение высшего образова-
ния, профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре и докторантуре. 
Перед студентом, обучающимся на психологическом направлении, помимо изуче-
ния основных научных подходов и психологических школ, стоит ряд задач: умение 
анализировать и систематизировать новые научные знания, способность адаптиро-
вать и использовать их в своей будущей профессиональной сфере, объем научных 
знаний, которым должен овладеть обучающийся возрастает с каждым годом.

В. В. Волошина [2] отмечает, что становление профессиональной идентично-
сти студентов-психологов является одним из ключевых компонентов становления 
профессионального Я-образа, которое отражается в успешности будущей профес-
сиональной деятельности и конкурентоспособности в социуме. Н. В. Жигинас [3] 
пишет о том, что личность находится в поиске тех критериев и качеств, которые 
способствуют осознанию своей значимости в профессии, обеспечивающих удов-
летворение потребностей и развитие индивидуальных возможностей будущего спе-
циалиста в процессе формирования профессиональной идентичности. Профессио-
нальная идентичность развивается поэтапно, через осознание своих способностей 
и возможностей, затрагивая потребности, интересы и установки личности в зависи-
мости от выбранного ею профессионального пути [18].

О. А. Нор-Аревян и А. М. Шаповалова [8] рассмотрели основные факторы фор-
мирования профессиональной идентичности, подразделяя их на три группы. Пер-
вая группа факторов – индивидуально-личностные, включающие в себя ценностные 
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ориентации, личностную мотивацию, достижение поставленных целей, высокую 
ответственность за будущую деятельность. Следующая группа представляет собой 
образовательные факторы, состоящие из профессионального обучения в высших 
учебных заведениях и получаемого качественного не только теоретического, но 
и практико-ориентированного образования, а также непрерывного повышения про-
фессиональных компетенций. Третья группа представлена социально-профессио-
нальными факторами, характеризующимися сформированным профессиональным 
обществом, его культурой и системой, востребованностью профессионалов как на 
рынке труда, так и в обществе в целом, а также стабильными условиями трудовой 
деятельности. По мнению авторов, перечисленные группы факторов способствуют 
формированию профессиональной идентичности, но при этом отмечается важность 
личностной составляющей будущего специалиста, так как обретение профессио-
нальной идентичности возможно при преодолении кризисов профессионального 
развития, которое, в свою очередь, достигается посредством психологических ка-
честв личности, претерпевающих изменения в процессе взросления и накопления 
специалистом опыта как профессионального, так и личностного. Сформированная 
профессиональная идентичность характеризуется четким представлением лично-
сти о своем положении в профессиональной сфере, о своих возможностях и способ-
ностях, позволяя ориентироваться в системе общественных отношений.

Так как будущая профессиональная деятельность занимает большую часть жиз-
ни, то профессиональное самоопределение тесно связано с личностным, поэтому 
можно утверждать, что молодые люди, примеряя различные профессиональные 
роли, полагаясь на свои способности, интересы и потребности, выделяют для себя 
наиболее привлекательную будущую перспективу. Студент психологического на-
правления в первую очередь определяет интересующую его профессиональную 
сферу, соотносит свои личностные качества и способности с предъявляемыми 
требованиями к данной профессии со стороны общества и государства в целом. 
Наличие позитивного отношения студента к профессиональной деятельности спо-
собствует его непрерывному личностному росту и дальнейшему развитию как про-
фессионала, а также его включенности в психологическую среду и деятельность, 
осуществляемую в этой сфере. Таким образом, через опосредованное становление 
профессиональной идентичности, системы представлений о профессии и себе са-
мом происходит осознание собственной ценности как психолога, и, соответственно, 
формирование реального профессионального образа-Я.
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