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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
 

THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF FUTURE PSYCHOLOGIST 

TEACHERS’ PROFESSIONALISM 

ANNOTATION 
 

Аннотация 
В данной статье анализировалась проблема профессиональной подготовки 

будущих педагогов-психологов в условиях образовательной среды высшего 

учебного заведения. Авторами рассмотрены требования к личности 

профессионала, закрепленные в профессиограмме специалиста, а также 

рассмотрен набор обязательных требований к профессиональному образованию и 

обучению. На основе анализа научной литературы были выделены и обоснованы 

компоненты профессионализма педагога-психолога: когнитивный (общие и 
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профессиональные знания, получаемые студентами в процессе 

профессионального образования), мотивационно-ценностный (доминирующие 

мотивы выбора профессии, внутренняя познавательная мотивация, желание 

реализоваться как специалист, а также опора на гуманистические ценности в 

профессиональной деятельности и этические нормы профессиональной 

субкультуры педагогов-психологов), деятельностный компонент 

(соответствующие умения и навыки, необходимые для конструктивной 

реализации профессиональной деятельности). Было обосновано доминирующее 

значение мотивационно-ценностного компонента в процессе становления 

профессионала в связи с детерминирующей позицией внутреннего мотива 

относительно деятельности человека. Проведенное экспериментальное 

исследование на базе высшего учебного заведения, выпускающего специалистов 

психолого-педагогического направления по изучению уровня сформированности 

мотивационно-ценностного компонента профессионализма дало возможность 

сделать вывод о недостаточной сформированности у будущих педагогов-

психологов внутренней профессиональной мотивации. В итоге было выдвинуто 

предложение по созданию и внедрению в образовательный процесс высшего 

учебного заведения определенных психолого-педагогических условий 

(субъектные отношения, развитие рефлексии в рамках учебно-тренинговой 

деятельности и т.д.), способствующих, по мнению авторов, развитию внутренней 

мотивации студентов-психологов  к овладению качествами и навыками 

профессионала в процессе получения высшего образования. 

Ключевые слова: профессионализм, профессиограмма, профессиональная 

подготовка, когнитивный компонент, внутренняя мотивация. 

Abstract 

The problem of future teachers-psychologists’ training is being analyzed in this 

article in the conditions of the educational environment of a higher educational institu-

tion. The requirements for a professional individual are reviewed the authors, enshrined 

in specialist’s professiogram, also a set of mandatory requirements for vocational educa-

tion and training are observed. Based on the analysis of scientific literature the psy-

chologist’s professional educational components have been isolated and grounded. 

Among these are cognitive (general and professional knowledge obtained by students in 

the course of vocation education), motivationally evaluative (dominant motives of the 

choice of profession, the internal cognitive motivation, the desire to be realize one’s po-

tential as a specialist, as well as reliance on humanistic values in the professional activi-

ties and the ethics of educational psychologists professional subculture), activity compo-

nent (corresponding to the skills required for constructive realization of professional ac-

tivity). The dominant value of motivational and valuable component in the process of 

becoming a professional in connection with the determining the inner motive’s position 

with respect to human activity was justified. Experimental studies based on the higher 

education institution making the graduates of psychological and pedagogical direction 

for the study of the professional motivational-value component formation level has made 

it possible to conclude that the lack of formation internal professional motivation in the 

future teachers-psychologists. As a result, a proposal was made for the creation and im-
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plementation of the educational process of certain psycho-pedagogical conditions in the 

higher educational establishment (subject relations, the development of reflection within 

the educational and training activities, etc.) facilitating, according to the authors, the de-

velopment of internal motivation of psychologist students to master the qualities and 

professional skills in the process of higher education. 

Keywords: professionalism, professiogram, training, cognitive component, inter-

nal motivation. 
 

Подготовка будущего профессионала является первоочередной задачей 

высшего учебного заведения любого профиля. Учебно-воспитательный процесс 

вуза направлен на создание оптимальных условий для того, чтоб студент не 

только расширял свой запас базовых знаний, формировал и отрабатывал комплекс 

профессиональных навыков  и умений, но и развивал систему личностных 

качеств, необходимых для успешной профессиональной самореализации. Все это 

в полной мере касается и профессиональной подготовки педагога-психолога. 

Согласно профессиональному стандарту педагога-психолога в процессе 

своего становления как специалиста для качественного выполнения своих 

непосредственных профессиональных функций (психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях, а 

также оказание психолого-педагогической помощи) будущий специалист  должен 

овладеть определенными критериями, которые, «представляют собой перечень 

компетенций, которые работнику необходимо проявить, чтобы соответствовать 

требованиям профессионального стандарта» [6]: набор обязательных требований к 

уровню квалификации; требования к профессиональному образованию и 

обучению, к опыту практической работы. 

Требования к личности профессионала зафиксированы в профессиограмме 

психолога: высокая степень личностной ответственности; терпимость, 

безоценочное отношение к людям; интерес и уважение к другому человеку; 

стремление к самопознанию, саморазвитию; тактичность, воспитанность; 

склонность к сопереживанию;  умение прогнозировать события; умение хранить 

тайну и т.д. Именно такими личностными качествами должен обладать 

высококвалифицированный профессионал педагог-психолог [1]. 

Разумеется, высокий уровень профессионализма студентов-выпускников 

является результатом воздействия комплексной системы психолого-

педагогических условий и факторов, влияющих на развитие и формирование  у 

студентов в процессе их обучения в высшем учебном заведении ключевых компо-

нентов профессиональной компетентности педагога-психолога.   

Профессионализм - это целостная система, в которой зафиксированы пред-

ставления о том, каким должен быть профессионал, что уметь делать и как вести 

себя как член определенного профессионального сообщества, профессиональной 

субкультуры, чтобы эффективно реализоваться в профессии. 

В структуре этой системы можно выделить следующие компоненты, тесная 

взаимосвязь которых обеспечивает ее устойчивость: 

1. Когнитивный компонент – осознание совокупности специфических зна-

ний и навыков, которые требуются для выполнения профессиональных ролей. О 
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высоком уровне сформированности когнитивного компонента будущих педаго-

гов-психологов будет свидетельствовать наличие специфических профессиональ-

ных  знаний, необходимых для выполнения профессиональных функций.  

2. Мотивационно-ценностный - потребности, интересы, установки, убежде-

ния, которые реализуются и удовлетворяются в профессии; этические нормы и 

ценности, усвоение которых происходит по мере овладения профессией; следова-

ние этическим нормам профессионального сообщества, т.е. ценностно-смысловая 

основа жизни человека, интересы, установки, убеждения, которые реализуются и 

удовлетворяются в профессии.  

Критерием сформированности мотивационно-ценностного компонента бу-

дет доминирование профессиональных интересов и убеждений в мотивационной 

структуре личности, а также внутреннее принятие этических норм и ценностей, 

которые культивируются в данной профессиональной общности (ценность лично-

сти, свобода воли, принцип недирективности и т.п.), стремление соответствовать 

эталону профессионала. 

3. Деятельностный компонент - наличие стиля поведения, принятого в про-

фессиональном сообществе. Данный компонент понимается как механизм прояв-

ления себя как члена профгруппы, построение системы отношений и действий в 

различных профессиональных ситуациях. О сформированности деятельностного 

компонента  будущих педагогов-психологов можно говорить при наличии у сту-

дентов высокого уровня овладение поведением и стилем деятельности, характер-

ным для представителей данного профессионального сообщества («действую, как 

психолог»). 

Эти компоненты тесно взаимосвязаны (рис.1). 

И степени их значимости в процессе становления профессионала 

практически  равны, однако, и здесь мы присоединяемся к мнению многих 

исследователей [2; 3; 5 и др.], именно мотивационно-ценностный компонент 

является той детерминантой, которая и обуславливает актуализацию потребности 

в профессиональном росте будущего специалиста, стимулируя его к 

саморазвитию. 

В процессе изучения проблемы формирования профессионализма у студен-

тов психолого-психологических специальностей на базе Луганского национально-

го университета им. Т. Шевченко был проведен констатирующий эксперимент, 

целью которого было выявить уровень сформированности мотивационного ком-

понента профессионализма будущих специалистов на этапе окончания профес-

сионального обучения. Выборку составили 90 студентов-выпускников психолого-

педагогических специальностей. 
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Рис.1. Компоненты профессионализма специалиста 

 
 

Для изучения уровня сформированности мотивационно-ценностного 

компонента профессионализма будущих педагогов-психологов мы использовали 

адаптированную методику «Самооценка профессионально-педагогической 

мотивации» [4], которая позволила нам определить, на какой ступени развития 

мотивации находится респондент. 

Как показал анализ результатов методики, уровень развития 

профессиональной мотивации средний и выше показали лишь 30% респондентов 

(рис.2): 

Рис.2. Уровень развития мотивационно-ценностного компонента 

профессионализма будущих педагогов-психологов. 
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касающихся профессиональной деятельности, а интерес к профессиональной 
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свидетельствуют о низком уровне сформированности мотивационно-ценностного 

компонента профессионализма будущих педагогов-психологов.  

Причина данной ситуации, видится, прежде всего, в том, что процесс 

формирования профессионала во время обучения в высшем учебном заведении, 

по сути,  сводится к созданию специальных условий педагогических  воздействий 

для приобретения студентом специфических знаний и навыков, которые 

требуются для выполнения профессиональных функций. Однако становление 

профессионала предполагает также развитие и поддержание профессиональных 

интересов будущих педагогов-психологов к проблемам личности, условиям ее 

становления и развития, кризисным этапам онтогенеза и т.д., а также 

формирование внутренней потребности к профессиональному росту у будущих 

специалистов. 

Это возможно лишь при создании в высшем учебном заведении, которое 

готовит будущих педагогов-психологов, определенных психолого-педагогических 

условий (гуманизация образования с опорой на декларируемые общечеловеческие 

ценности, субъектность-субектность педагогического взаимодействия студентов и 

педагогов, развитие рефлексии студентов в процессе профессиональных 

тренингов, практическая направленность профессионального блока дисциплин и 

т.д.), которые и будут содействовать формированию высокого уровня внутренней 

профессиональной мотивации у студентов-выпускников психолого-

педагогических специальностей. 
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