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Введение. В статье обсуждаются вопросы, связанные с проблемой психо-
логического сопровождения профессионального становления студентов-психо-
логов на примере студентов, обучающихся в Тольяттинском государственном 
университете. Профессиональное становление личности рассматривается 
с  позиций современных отечественных авторов в  контексте системного 
подхода, как процесс и как целостное явление взаимовлияния человека и про-
фессиональной деятельности.

Методология исследования. Цель исследования заключалась в изучении 
психологического сопровождения как фактора профессионального станов-
ления психологов на  этапе профессионального обучения в  вузе. Новизна 
исследования состоит в  эмпирическом подтверждении эффективности 
авторского подхода к разработке и осуществлению программы психологи-
ческого сопровождения студентов-психологов, обоснованием и  описанием 
ее структурно-функциональной и методической сторон.

Результаты исследования. Описываются три этапа проведенного экс-
периментального исследования. Цель первого этапа состояла в исследовании 
социально-экономической ситуации, спроса на специалистов-психологов, сис-
тематизации должностных функций и обязанностей специалиста-психолога. 
На втором, диагностическом, этапе анализировались требования, предъявля-
емые к должности психолога в различных сферах деятельности, представления 
студентов о профессии «психолог» и трудности, испытываемые начинающими 
психологами; в результате были выделены тематические разделы проблем, 
отмеченные начинающими профессиональную деятельность психологами. 
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На третьем этапе было организовано психологическое сопровождение студен-
тов-психологов ТГУ в учебно-образовательной и воспитательной деятельности 
для дальнейшего успешного трудоустройства.

Обсуждение результатов. В  содержании программы использовались 
личностно-ориентированные технологии профессионального развития 
с целью реализации функций и задач психологического сопровождения профес-
сионального становления студентов. Осуществлена апробация программы 
психологического сопровождения, направленная на личностное и профессио-
нальное развитие и становление будущих специалистов. Установлено, что 
система психологического сопровождения способствует профессиональному 
становлению студентов на этапе профессионального обучения в вузе.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессиональное ста-
новление, профессиональное самоопределение, профессиональное развитие, 
саморазвитие, компетенции, компетентностный подход, профессионально-
важные качества, психолог, профессионально-психологический потенциал

Основные положения:
ä для успешного психологического сопровождения профессионального 

становления студентов целесообразно использовать системный подход, 
основанный на комплексном анализе основных проблем и препятствий про-
фессионального становления как на этапе обучения в вузе, так и на начальном 
этапе профессиональной деятельности;

ä осуществлена апробация программы психологического сопровождения, 
направленная на личностное и профессиональное развитие студентов посред-
ством личностно-ориентированных технологий профессионального развития: 
профессиональной психодиагностики, тренингов личностного и профессиональ-
ного роста, мониторинга социально-профессионального развития, психологиче-
ского консультирования по проблемам социально-профессионального развития, 
саморегуляции эмоционально-волевой сферы и самовосстановления личности;

ä установлено, что система психологического сопровождения способству-
ет профессиональному становлению студентов на этапе профессионального 
обучения в вузе.
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Introduction. The article discusses the problem of psychological support of 
psychology students’ professional formation on example of Togliatti State University 
students. The system approach in current domestic research considers professional 
formation as a process and integral phenomenon of mutual influence of a human 
and professional activity.

Methodology. The purpose of the study is to explore psychological support 
as a  factor of psychologists’ professional formation while studying at university. 
The paper (a) presents an empirical confirmation of the effectiveness of the author’s 
approach to the development and implementation of the program of psychology 
students’ psychological support; (b) discusses structural, functional, and methodical 
aspects of this program.

Results. The paper describes three stages of the experimental study. The first 
stage of the study explored a socio-economic situation, the demand for psychology 
specialists, job functions and responsibilities of psychology specialists. The second 
diagnostic stage analyzed requirements for psychologists in various fields, 
students’ representations about the profession, as well as difficulties for beginning 
psychologists. The problems highlighted by beginning psychologists were divided 
into categories. The psychological support of TSU psychology students in training 
and educational activities for their future successful job placement was implemented 
at the third stage.

Discussion. The content of the program included personality-focused techniques 
of professional development for implementing functions and goals of psychological 
support of students’ professional formation. The program of psychological support 
aimed at personal professional development and formation of future specialists gained 
appraisal. The system of psychological support contributes to students’ professional 
development while studying at university.

Keywords: psychological support, professional formation, professional self-
determination, professional development, self-development, competence, competence 
approach, professionally significant qualities, psychologist, professional psychological 
potential
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Highlights
ä The system approach, based on a comprehensive analysis of the main problems 

of professional formation while studying at university and at the initial stage of 
professional activity, is appropriate for successful psychological support of students’ 
professional formation.

ä The program of psychological support is aimed at personal and professional 
development of students through personality-focused techniques of professional 
development: professional diagnostics, trainings of personal and professional growth, 
monitoring of socio-professional development, psychological counseling on socio-
professional development, self-regulation of emotional and volitional sphere, and 
self-recovery of the person.

ä The system of psychological support contributes to the professional development 
of students while studying at university.

For citation: Denisova E. A., Kostakova I. V., Kuz'michev S. A. Psychological 
support of psychology students’ professional formation. Rossiiskii psikhologicheskii 
zhurnal –  Russian Psychological Journal, 2017, V. 14, no. 2, pp. 135–150 (in Russian).
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Введение
В современных условиях глобализации, построения единого межкуль-

турного пространства, существенных социально-экономических и  обще-
ственных изменений качественно новым образом встает проблема развития 
и  реализации профессионального потенциала личности. Предъявляются 
более высокие требования к  профессиональной компетентности специ-
алиста, поэтому проблема профессионального становления и  развития, 
а также психологического сопровождения профессионального становления 
личности является весьма актуальной в настоящее время.

Профессиональная жизнь человека является предметом пристального 
исследовательского интереса ученых и практиков различных отраслей науки 
в связи с высокой значимостью обозначенной проблемы.

Относительно профессиональной составляющей жизненного пути лич-
ности приоритет в  психологических исследованиях обычно отдается про-
фессиональному выбору и профессиональному развитию человека. Однако 
вопрос психологического сопровождения профессионального становления 
и реализации профессионального развития до последнего времени оставал-
ся вне поля зрения исследователей, и требует дополнительного изучения.

В настоящий момент быстрыми темпами развивается практическая 
психология в  самых различных сферах человеческой жизнедеятельности. 
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В наибольшей степени задействован потенциал практической психологии 
в сфере образования, проблемы которой активно обсуждаются практиками 
и учеными. Вузовскому образованию в этом ключе уделено меньше внима-
ния. Вместе с тем, организация психологического сопровождения студентов 
в высших учебных заведениях весьма перспективна в таком важнейшем на-
правлении, как трудоустройство и профессиональное становление будущего 
специалиста в процессе получения высшего профессионального образования.

Многолетние исследования показывают, что ни дипломы о высшем образо-
вании, ни опыт работы, ни рекомендации коллег не могут гарантировать, что 
специалист будет успешно выполнять соответствующую профессиональную 
деятельность. Попытка дать точный прогноз качества выполнения работы 
таким специалистом связана с  оценкой его компетенций. В  связи с  этим, 
происходит переориентация оценки результата образования с понятий «зна-
ния», «умения» и «навыки» на понятия «компетенции» и «компетентность» 
обучающихся. Соответственно, актуализируется компетентностный подход 
в образовании, как попытка отказаться от книжно-абстрактного знания как 
центра и смысла образования.

Методология исследования
Понятие «профессиональное становление личности» достаточно широко 

используется в современной психологии многими авторами. Положения о вза-
имном влиянии индивидуальных особенностей человека и профессиональной 
среды, о периодах и кризисах данного процесса, о соотношении личностного 
развития и профессионального становления позволяют объединить различные 
подходы к исследованию профессионального становления как процесса про-
фессионализации (А. А. Бодалёв, Л. И. Божович, А. А. Деркач, Ю. М. Забродин, 
Е. А. Климов, И. С. Кон, С. П. Кряже, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Л. М. Митина, 
Ю. П. Поваренков, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистякова, В. Д. Шадриков и  др.). 
Наличие различных подходов обусловлено неоднозначностью предлагаемых 
названными авторами определений самого понятия «профессиональное 
становление» в  связи с  тем, что они по-разному видят его соотношение 
с такими понятиями, как «профессиональная подготовка», «профессиональ-
ное развитие», «профессиональное формирование», «профессиональная 
направленность», «профессиональное самоопределение», «профессиона-
лизация», «идентификация личности с профессией» и др.

В понятие «профессиональное становление» разные авторы вкладывают 
в качестве ключевых следующие его характеристики: наполнение жизнедея-
тельности человека особым смыслом (А. К. Маркова); собственную активность, 
направленную на самосовершенствование и самоосуществление (Э. Ф. Зеер); 
стремления реализовать свои творческие, потенциальные возможности 
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к пониманию своего призвания (Г. М. Белокрылова); превращение индивида 
в  профессионала (Ю. П. Поваренков); качественное преобразование вну-
треннего мира человека (Н. В. Горнова, Г. И. Железовская); формирование 
профессиональной направленности, компетентности, личностных, социально 
значимых и  профессионально важных качеств, готовности к  постоянному 
профессиональному росту (Н. В. Матолыгина, Э. Ф. Зеер); вхождение в про-
фессию, характеризующееся личностными и профессиональными качествен-
ными преобразованиями (Е. А. Рябоконь) [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Большая группа отечественных авторов проблему профессионального 
становления в настоящее время чаще рассматривает системно: и как процесс, 
и  как целостное явление взаимовлияния человека и  труда. Основаниями 
таких подходов являются: отношение личности к профессии и уровень вы-
полнения деятельности (Е. А. Климов) [6], социальная ситуация и  ведущая 
деятельность (Э. Ф. Зеер) [4], уровень профессионализма (А. К. Маркова) [2]. 
Этапный характер становления человека как субъекта профессионализации 
отмечается отечественными авторами, осуществившими методологический 
анализ познавательной активности и жизнедеятельности (К. А. Абульханова-
Славская, А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов).

Представители отечественной акмеологии связывают процесс профес-
сионального становления не только с усвоением профессионального опыта, 
овладением общекультурными и профессиональными компетенциями, цен-
ностями профессионального сообщества, а также с самореализацией и само-
совершенствованием специалиста (А. А. Ананьев, А. А. Бодалев, А. А. Деркач, 
И. Д. Егорычева) [2, 7, 8].

Ряд зарубежных авторов со второй половины прошлого века проявляет 
активное внимание к развитию профессионального потенциала и развитию 
карьеры на  начальном этапе становления специалистов, отмечая такие 
проблемы, как «недостаточное количество и  качество знаний и  умений» 
и «устаревание знаний и умений» [9, 10, 11, 12, 13].

Н. С. Пряжников в  контексте профессионального становления рассма-
тривает профессиональное самоопределение, целью которого является 
формирование «…внутренней готовности самостоятельно и  осознанно 
планировать, корректировать и  реализовывать перспективы своего раз-
вития (профессионального, жизненного и личностного)…» [14, c. 25].

Основными факторами профессионального становления выступают 
такие характеристики личности, как направленность, компетентность, 
эмоциональная и  поведенческая гибкость (Л. М. Митина) [15], а  также до-
профессиональное и  профессиональное общение как значимый фактор 
успешного вхождения в мир профессии –  это касается, прежде всего, про-
фессий с высокой коммуникативной нагрузкой (А. А. Бодалев).
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Э. Ф. Зеер, Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова отмечают тот факт, что 
процесс профессионального становления человека может сопровождать-
ся препятствиями и  затруднениями различной направленности [4, 14, 16]. 
Такие затруднения могут быть вызваны внешними (объективные условия 
жизни и  деятельности) и  внутренними (психологическими, связанными 
с индивидуальными особенностями) факторами. Кризис профессионального 
становления может быть обусловлен: неудовлетворенностью профессио-
нальным образованием и  профессиональной подготовкой; перестройкой 
ведущей деятельности, где ведущей деятельностью для многих студентов 
фактически является не  учебно-профессиональная, а  собственно про-
фессиональная («подрабатывающая»), зачастую не  связанная с  будущей 
профессиональной деятельностью; изменением социально-экономических 
условий жизни и  резко возрастающими материальными потребностями 
студентов. Множество аспектов в комплексе влияют на продуктивность обу-
чения будущих специалистов и, следовательно, актуализацию имеющегося 
у них потенциала не только для овладения будущей профессией, но и для 
построения успешной профессиональной карьеры.

Таким образом, профессиональное становление рассматривается нами 
как процесс прогрессивного преобразования личности, детерминирован-
ный профессиональной деятельностью, социальной средой и собственной 
активностью человека.

В последнее время все чаще встает вопрос о компетентном и продуктив-
ном психологическом сопровождении профессионального становления как 
о движении вместе с личностью студента, своевременном указании возмож-
ных путей, при необходимости –  оказании помощи и поддержки [14, 17, 18]. 
Помогая студенту выбрать правильную траекторию профессионального 
развития, психолог помогает личности наметить направления будущего, 
сформировать ориентационное поле развития, ответственность за действия 
в котором несет он сам. Таким образом, психологическое сопровождение 
представляет собой целостный процесс изучения, формирования, развития 
и коррекции профессионального становления личности, направленный на ре-
ализацию профессионально-психологического потенциала личности [7, 19]. 
Без сомнения, прежде всего в психологическом сопровождении нуждаются 
лица с ограниченными способностями, безработные, а также те, кто имеет 
очень низкий и очень высокий уровни познавательной и профессиональной 
активности [3, 20].

Обобщая концептуальные подходы и положения психологического со-
провождения профессионального становления личности, можно отметить 
следующие аспекты: роль оптимальных социально-экономических условий 
для профессионального самоосуществления личности; необходимость 
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социально-психологического обеспечения и поддержки со стороны обще-
ства; возможности реализации прав личности на  самостоятельный выбор 
способов выполнения своих профессиональных функций; гармонизация как 
психического развития личности, так и  внешних условий социально-про-
фессиональной жизни [3, 16].

При осуществлении психологического сопровождения на первый план 
выходят личностно-ориентированные технологии профессионального 
развития: профессиональная психодиагностика; тренинги личностного 
и профессионального развития и саморазвития; мониторинг социально-про-
фессионального развития; психологическое консультирование по запросам 
и трудностям социально-профессионального развития; ретроспекции про-
фессиональной жизни (метод психобиографии); тренинги самоэффективности, 
принятия решений, самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой 
сферы и самовосстановления личности и др. [16]

Результатом психологического сопровождения профессионального ста-
новления, как правило, является профессиональное развитие и саморазвитие 
личности, а также формирование профессионально-психологического потен-
циала, обеспечение профессионального самосохранения, удовлетворенность 
трудом и повышение эффективности профессиональной деятельности [3].

Особенно значимой становится поддержка психолога для всех участников 
образовательного процесса в период реформирования системы образова-
ния. В качестве примера хотелось бы подчеркнуть необходимость наличия 
психологической службы университета, позволяющей создать условия для 
личностного, интеллектуального, социального и профессионального развития 
молодых людей, для сохранения их психологического здоровья.

Психологическое сопровождение, осуществляемое специалистами пси-
хологической службы, необходимо студентам с первых дней обучения в вузе 
и даже раньше, в процессе предпрофильной подготовки, тогда выбор буду-
щей профессии будет носить осознанный и аргументированный характер, 
учитывать интересы, склонности, возможности обучающегося и,  одновре-
менно, изменяющиеся потребности рынка труда. Роль профессиональной 
ориентации важна на  этапе выбора и  планирования профессиональной 
карьеры. На начальных этапах образовательного процесса большое внимание 
должно уделяться процессам адаптации и помощи во вхождении в новую 
социальную среду, условиям и требованиям, предъявляемым системой уни-
верситетского образования. Далее внимание психологов психологической 
службы вуза может быть переориентировано на  поддержание мотивации 
студентов, за счет которой обеспечивается их максимальная включенность 
в  образовательный процесс. Это будет способствовать развитию навыков 
самоорганизации студентов, позволяющих успешно справляться с учебной 
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нагрузкой. Кроме того, психологическая служба может помочь в решении 
межличностных проблем и  индивидуальных проблем, сопровождающих 
этап юношеского развития. На старших курсах работа специалистов психо-
логической службы может быть направлена на  осознание особенностей 
перехода от  учебной к  профессиональной деятельности, поиск ресурсов 
для успешной профессиональной реализации в рамках производственной, 
научно-исследовательской и преддипломной практик.

Эмпирическое исследование
Анализ методологических подходов к изучению психологического сопро-

вождения как фактора профессионального становления студентов позволяет 
выдвинуть гипотезу о том, что разноуровневая система психологического 
сопровождения, включающая комплекс диагностических, просветительских 
и тренинговых мероприятий, будет способствовать профессиональному ста-
новлению студентов на этапе профессионального обучения в вузе.

В эмпирическом исследовании, направленном на изучение психологиче-
ского сопровождения как фактора профессионального становления студен-
тов-психологов, приняли участие студенты-бакалавры и магистры старших 
курсов очной и заочной форм обучения Тольяттинского государственного 
университета, обучающиеся на кафедре «Теоретическая и прикладная пси-
хология» –  общей численностью 95 человек, 40 специалистов-психологов, 
40 руководителей учреждений.

Все экспериментальное исследование условно было разделено на  три 
этапа. Основная цель первого этапа состояла в  исследовании социально-
экономической ситуации, спроса на специалистов-психологов. Был проана-
лизирован рынок труда г. о. Тольятти с целью выделения сфер, организаций 
и должностей, где может работать и востребован будущий специалист-пси-
холог. В ходе сбора информации составлен список организаций и вакансий, 
осуществлены анализ и систематизация должностных функций и обязанностей 
специалиста-психолога.

Второй этап –  диагностический, в  нем приняли участие работодатели, 
практикующие психологи и студенты. В ходе данного этапа анализировались 
требования, предъявляемые к  должности психолога в  различных сферах 
деятельности, представления студентов о  профессии «психолог» и  труд-
ности, испытываемые начинающими психологами. В  результате анализа 
собранной информации нами выделены тематические разделы проблем, 
отмеченные большинством начинающих свою профессиональную деятель-
ность психологов.

Третий этап –  экспериментальный, в  нем участвовали студенты, обуча-
ющиеся на психологическом направлении подготовки. Цель данного этапа 
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состояла в  организации психологического сопровождения студентов-пси-
хологов ТГУ в учебно-образовательной и воспитательной деятельности для 
дальнейшего успешного трудоустройства. Для реализации поставленной цели 
была апробирована программа психологического сопровождения, включаю-
щая комплекс просветительских и тренинговых мероприятий, направленных 
на профессиональное развитие и становление будущих специалистов.

В завершение экспериментального этапа подведены итоги проделанной 
работы, осуществлена корректировка программы, составлены рекомендации 
по  внедрению программы психологического сопровождения студентов-
психологов в учебно-образовательную и воспитательную деятельность вуза.

Результаты исследования
Анализ требований, предъявляемых работодателями к должности 

психолога в различных сферах деятельности
В эмпирическом исследовании приняли участие работодатели организа-

ций, осуществляющих образовательные, просветительские и другие виды ус-
луг различным категориям населения: дошкольные образовательные (детские 
сады), средние общеобразовательные учреждения (школы), муниципальные 
учреждения, частные центры. Было выявлено, что эти организации нуждаются 
в педагогах-психологах, гештальт-терапевтах, психодиагностах, психологах-
консультантах, детских и клинических психологах. Востребованность выше-
указанных специалистов может быть вызвана спросом на психологические 
услуги в области образования и воспитания детей.

Требования к  образованию и  квалификации озвученных выше специ-
алистов сводятся к наличию высшего психологического или психолого-пе-
дагогического образования, также приветствуется наличие сертификатов 
о прохождении спецкурсов, тренингов и обучающих специализированных 
семинаров.

Современный работодатель предъявляет четкие требования к личности, 
претендуемой на должность психолога. К основным профессиональным и лич-
ностным качествам кандидата, необходимым для эффективного выполнения 
работы, работодатель относит следующие: выдержанность, доброжелатель-
ность, коммуникабельность, креативность, лидерство, открытость, порядоч-
ность, профессионализм, стрессоустойчивость, толерантность, трудолюбие, 
эмпатийность. По мнению работодателя, данные качества являются важными, 
т. к. они влияют на положительный результат деятельности. Среди желаемых 
качеств отмечают: активность, исполнительность, конкурентоспособность, 
обаяние, обучаемость, ответственность, рефлексию, целеустремленность; 
приветствуется наличие высокого уровня развития коммуникативных навыков 
и быстрого переключения с одного вида деятельности на другой (гибкость). 
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При проведении анализа данного перечня качеств личности нами было от-
мечено, что большинство из названных качеств относятся к профессионально 
важным качествам психолога. Все вышеуказанные требования к кандидату 
на должность свидетельствуют о потенциальной эффективности работника 
и  дают положительный прогноз на  долговременную профессиональную 
деятельность.

Представление студентовпсихологов о профессии «психолог»
В результате анкетирования студентов-психологов были выявлены сле-

дующие мотивы поступления на психологическое направление подготовки: 
интерес к психологии (44 %), личностное развитие (17 %), желание работать 
по профессии и самостоятельный выбор профессии (11 %), субъективная лег-
кость поступления на данную специальность по сравнению с другими (11 %), 
поступление по совету друзей (6 %); 11 % студентов не смогли назвать мотив 
поступления. Анализ полученных данных говорит о том, что почти у поло-
вины студентов на момент поступления в вуз нет четкой профессиональной 
направленности и установки на осуществление профессиональной деятель-
ности в соответствии с выбранной специальностью.

На вопрос «В какой сфере Вы видите свою профессиональную реализа-
цию?» 17 % студентов ответили, что хотели бы работать в сфере образования, 
воспитания и развития личности; 28 % –  в кадровых службах; 22 % –  в сфере 
бизнеса; 33 % пока затрудняются с ответом. Полученные данные свидетель-
ствуют о некотором замешательстве и неопределенности студентов. Кроме 
того, существует рассогласованность между вакансиями и выбором студен-
тов. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в сфере образования.

Начинающие психологи и  студенты старших курсов охотно делились 
страхами и  опасениями, связанными со  своей профессией. Это опасения 
по поводу недостаточного уровня знаний, низкой зарплаты, недостаточной 
подготовленности к  практической деятельности; опасения по  поводу не-
востребованности профессии. Лишь пятая часть респондентов заявили, что 
не испытывают никаких страхов и опасений по поводу будущей профессии.

В результате определения перспектив дальнейшего обучения было выяв-
лено, что 56 % респондентов планируют продолжить обучение в магистратуре 
или приобрести другую профессию, 11 % не задумываются о продолжении 
обучения по  специальности, 33 % респондентов не  смогли четко ответить 
на вопрос.

Опрос молодых специалистов позволил выявить трудности, с которыми 
столкнулись психологи в первые годы работы по профессии. Ниже анали-
зируется перечень трудностей, с которыми может столкнуться начинающий 
психолог:
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 − недостаток знаний, недостаточное понимание круга обязанностей, не-
знание особенностей деятельности организации;

 − нехватка практического опыта работы с людьми, недостаток практических 
навыков, в частности навыков проведения тренингов;

 − неготовность педагогического коллектива к взаимодействию с психологом;
 − трудности с написанием интерпретации по результатам обследования;
 − большое количество бумажной работы;
 − трудности с набором клиентской базы;
 − отсутствие наставника и супервизора (или дорогая оплата за професси-
ональную консультацию), трудности с  поиском своей ниши в  психоло-
гическом обществе;

 − отсутствие необходимого в организации инструментария и методической 
литературы, недостаточная материальная база и оснащенность рабочего 
места, низкая оплата труда.
С вышеупомянутыми трудностями начинающие психологи справлялись 

по-разному, большинство из них выбрали свои индивидуальные способы. 
Вот некоторые из них: дополнительное обучение на курсах, семинарах и тре-
нингах для психологов; изучение литературы, самообразование; посещение 
методических объединений и обращения к профессиональному сообществу; 
супервизия; тайм-менеджмент, стресс-менеджмент. Среди качеств, которые 
помогали в процессе профессионального становления, психологи выделяют: 
любовь к детям, к профессии, к психологии; ответственность; настойчивость; 
активность; доброжелательность; заинтересованность; коммуникабельность; 
любознательность; настойчивость; обучаемость; оптимизм; самопрезентацию; 
стрессоустойчивость; терпеливость; трудолюбие; удачливость; умение плани-
ровать; упорство; целеустремленность; экстраверсию; эмпатию; энергичность.

Интересен перечень личностных качеств, особенностей и/или обстоя-
тельств, которые затрудняли профессиональную реализацию по  мнению 
специалистов: доверчивость, стеснительность, замкнутость, застенчивость, 
эмоциональность, лень, неуверенность в своей компетентности или профес-
сиональная самоуверенность, нерешительность, попустительское отношение 
к  документации, неаргументированное расширение круга обязанностей 
психолога организацией, неумение сопереживать клиентам, неразвитое 
чувство эмпатии, стереотипное мышление, страх оценивания, страх не быть 
эффективным для клиента.

Обсуждение результатов
Анализ полученного материала позволил разработать программу с уче-

том требований, предъявляемых работодателями к  должности психолога 
в  различных сферах деятельности, представлений студентов-психологов 
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о профессии «психолог», а также трудностей, с которыми сталкиваются на-
чинающие психологи.

Программа психологического сопровождения профессионального ста-
новления студентов-психологов прошла апробацию и  подтвердила свою 
эффективность и результативность. У студентов повысилась мотивация к обуче-
нию (увеличилось количество студентов, получающих повышенную стипендию 
по результатам экзаменационных сессий), у многих появились научный инте-
рес и активность в этой сфере (увеличилось количество участников научных 
конференций и студенческих публикаций). Студенты участвуют с большим 
желанием в различных тренингах, семинарах и мастер-классах, в программах 
дополнительного обучения техникам в рамках различных направлений практи-
ческой психологии (НЛП, гештальт-психологии и др.). Увеличилось количество 
старшекурсников, желающих вступить в «Сообщество молодых ученых» ТГУ.

Анализ результатов эмпирического исследования позволил сделать вывод 
об эффективности выбранных инструментов воздействия. Так, по завершении 
программы увеличилось количество студентов, ориентированных на про-
фессию, и,  как следствие, на  работу по  изучаемой профессии (более 60 % 
участников планируют работать по профессии). Студенты более осознанно 
относятся к процессу обучения в вузе, в том числе к выбору организаций 
для прохождения различных видов практики; более адекватно оценивают 
свои профессиональные качества, навыки, умения и возможности; хорошо 
ориентируются в  требованиях работодателей, знакомы со  спецификой 
должностных инструкций психолога в  разных организациях; правильно 
оценивают профессиональные риски, выражают готовность преодолевать 
трудности на различных этапах профессионального становления.

По результатам исследования установлено, что разноуровневая система 
психологического сопровождения, включающая комплекс диагностиче-
ских, просветительских и тренинговых мероприятий, будет способствовать 
профессиональному становлению студентов на  этапе профессионального 
обучения в вузе.
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