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Статья посвящена проблеме методического обеспечения процесса профессионального 

и личностного самоопределения будущего психолога в процессе оптации. Основной задачей 

процесса оптации является формирование аутокомпетентности и профидентичности как 

показателей эффективного самоопределения будущего психолога. Акцентируется внима-

ние на фасилитационной роли преподавателя вуза в стимулировании субъектной активно-

сти оптанта, профилактике конфликта самоопределения, кризиса профессионального ста-

новления. Рассмотрены основные приемы, формы и методы работы, применяемые в рам-

ках инвайронментального подхода, способствующие росту аутокомпетентности студента. В 

качестве ведущих, развивающих личность оптируемого технологий, используются психо-

логическое сопровождение и самосопровождение. Сопровождение определяется авторами 

как форма профессиональной поддержки движения оптанта по пути изменения собствен-

ной личности с учетом выдвигаемых им в перспективе профессиональных задач, и с целью 

обретения смысла в профессиональной деятельности, а самосопровождение – как активное 

соучастие будущего психолога в принятии на себя ответственности за личностный и про-

фессиональный рост на стадии ранней оптации.  
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Образование – длительный, сложный, 

многогранный, охватывающий практически 

всю сознательную жизнь человека процесс, 

изменение содержания и технологий которого 

приводит к значительным изменениям лично-

сти обучающихся. 

Современное профессиональное образо-

вание, как и образование в целом, имеет ряд 

признаков, которые в совокупности позволя-

ют расценивать его как личностно-ориенти-

рованное, психологически комфортное и эф-

фективное в плане реализации обучающимся 

своих потенциалов. Этому способствуют и 

непрерывность образования, и интеграция 

учреждений разного уровня в единый образо-

вательный комплекс, и широкая информати-

зация, и высокая технологизация и компьюте-

ризация.  

Но, в первую очередь, следует обратить 

внимание на неуклонную тенденцию реализа-

ции контекстного обучения, способствующего 

нарастанию самостоятельности человека, ве-

дущей целью которого и смыслообразующим 

фактором выступает развитие его личности на 

всех этапах становления таким образом, что-

бы приобретенные знания (осведомленность) 

и раскрытые способности, преломленные в 

личном опыте, позволяли ему не только да-

вать обоснованные суждения, но и осуществ-

лять эффективные действия в рамках этих 

суждений, то есть, быть компетентным. 

Компетентностный подход раскрывает 

новые горизонты в овладении любой профес-

сией, так как компетенция проявляется и 

формируется в деятельности, основана на 

знаниях, ценностях, интенциях и позволяет 

человеку устанавливать такие связи между 

знанием и ситуацией, при которой профес-

сиональные действия отличаются оптималь-

ностью. 

Бесспорно, подготовить компетентного 

профессионала сложно, если профиль его 

подготовки не будет обеспечен осознанным 

актом выбора профессии, самоопределением 
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сразу в нескольких его формах (профессио-

нальное, личностное, социальное, культурное 

и др.). Применительно к сферам подготовки 

психолога, педагога-психолога наибольший 

интерес для нас представляет диада «профес-

сиональное – личностное» самоопределение, 

так как ведущим инструментом деятельности 

и воздействия на клиента для психолога вы-

ступает его личность во всей полноте качеств, 

которыми она обладает и которые могут на-

ходиться между собой как в устойчивом со-

стоянии, так и неустойчивом динамическом 

равновесии, выступающем залогом развития 

личности будущего психолога. Поэтому ос-

новной задачей процесса оптации мы считаем 

задачу формирования аутокомпетентности 

будущего психолога, как средства эффектив-

ного самоопределения. 

Как и любая иная профессия, профессия 

психолога в глазах социума, есть система от-

ношений человека и предмета труда, наделен-

ных социальными и профессиональными сте-

реотипами, на основе которых, согласно ши-

роко применяемым типологиям профессио-

нального и личностного самоопределения, 

психолог – это представитель профессии сис-

темы «человек-человек» (Е. А. Климов); об-

ладающий ценностями общения и интеллек-

туальной активности (Л. А. Йовайша); трудя-

щийся в социальной сфере (Дж. Голланд) и 

обладающий по преимуществу социальными 

установками (Э. Шпрангер); самостоятельный 

и свободный, творческий в пределах труда  

(С. Г. Струмилин); самоактуализирующийся 

(А. Маслоу); духовный, гуманистический, 

просоциальный (Б. С. Братусь) и, конечно же 

с плодотворной ориентацией – идентичный 

самому себе, деятельный, любящий, разум-

ный (Э. Фромм). 

И не смотря на тот факт, что каждый вы-

ступает сам мерилом собственной готовности 

к профидентичности, самоопределяется твор-

чески, не учитывать некоторых общеприня-

тых критериев соответствия личности про-

фессии с учетом реальности как объективного 

фактора, свидетельствующего о подготовлен-

ности, трудно и нецелесообразно, даже если 

эти критерии скорее идеальны. Личностные и 

индивидные характеристики: уровень притя-

заний и самооценка, ценностные ориентации, 

стратегии поведения, ролевой репертуар, ха-

рактер, активность, потенциал, особенности 

мотивационной, познавательной, эмоцио-

нально-волевой сфер, свойства нервной сис-

темы, темперамент и обучаемость, в самом 

широком смысле, определяют отношение че-

ловека к профессии и себе в профессии, пред-

восхищая возможность самореализации. 

Антиципация или предвосхищающая 

оценка деятельности (ПОД) – это системное 

образование, обладающее одновременно при-

знаками представленческого и речемысли-

тельного уровней антиципации и сформиро-

ванной на их основании мотивацией выбора 

будущей профессиональной деятельности [1, 

с. 62]. Предвосхищение  профессионального 

будущего стимулирует движение личности от 

ее прошлого, через настоящее и позволяет 

преодолевать психологические барьеры, свя-

занные с профессиональной оптацией и по-

следующим становлением. Психологические 

барьеры (выбор профессии, адаптация к про-

фессии, кризисы профессионального станов-

ления, и т. д.) вносят в процесс самоопределе-

ния рассогласование, приводят к образованию 

критических точек развития, преодоление ко-

торых требует от личности оптанта серьезных 

усилий и роста субъектной активности, про-

являющейся через потребность и способность 

самосовершенствоваться, быть креативным в 

отношении построения самого себя. Таким 

образом, реализует себя принцип соразвития 

личности, образования и профессии, объеди-

няя объективные и субъективные возможно-

сти реализации индивида. 

Исследуя профессиональное самоопреде-

ление личности в профессии психолог, под 

самоопределением мы понимаем способность 

человека строить самого себя, свою индивиду-

альную историю, умение переосмысливать 

собственную сущность [2, с. 54.], преодолевая 

или профилактируя иррациональный ход раз-

вития личности (например, комплексы, вы-

ученную беспомощность, эгоцентризм и др.). 

В наших исследованиях было установле-

но [3; 4], что именно личностные кризисы, 

неудовлетворенность собой (особенно для 

лиц с ОВЗ), для многих оптантов – будущих 

психологов стали причиной выбора вектора 

профессионального самоопределения, именно 

потребность разобраться в себе, заложить но-

вую траекторию развития личности побудила 

многих стать психологом. Но не всех получе-

ние диплома сделало психологами, продук-

тивно реализованными в деятельности. Для 

многих психологическое знание, преломлен-

ное в личностном опыте, стало камнем пре-

ткновения на пути к конструктивным лично-



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ГАУДЕАМУС, Т. 17, № 38, 2018 

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL JOURNAL GAUDEAMUS, Vol. 17, № 38, 2018 

11 

стным преобразованиям. Вскрылись противо-

речия душевной жизни человека и объектив-

ной действительности, затрагивающие моти-

вационно-потребностную либо смысловую 

стороны его жизнедеятельности, требующие 

рефлексии переживаний от самоопределения, 

определения личностного смысла, задающего 

вектор действования в настоящем ради буду-

щего, принятия ценностей самоактуализи-

рующейся личности, стремящейся совершен-

ствоваться, выражать, проявлять себя в зна-

чимом деле (А. Маслоу).  

Различные аспекты самоактуализации 

личности в профессиональной деятельности 

отражены в трудах Л. Ю. Баталовой (2010),  

А. Ю. Василенко (2008), И. Н. Вербицкой 

(2003), О. В. Гудименко (2007), П. Д. Ники-

тенко (2008), Л. Р. Шафигулина (2009); осо-

бенности самоактуализации личности в кон-

тексте ее профессиональной самореализации 

и самоутверждения были рассмотрены в рабо-

тах Л. В. Гавриловой (1995), А. И. Епифанце-

вой (1975), Н. Ф. Калиной (1998), Л. П. Ли-

товченко (1992), Л. Н. Ожиговой (2000),  

А. Б. Орлова (1999), Е. Ю. Пряжниковой 

(1994) и др. 

В отечественной психологии понятия са-

моактуализации и самоопределения созвучны; 

так Н. С. Пряжников указывает, что из семи 

типов самоопределения самый сложный тип – 

личностное – оно не просто делает человека 

хозяином всей своей жизни, но и дает воз-

можность, поднявшись над социальными и 

профессиональными ролями, утвердиться в 

самобытном «образе Я», утверждая его среди 

окружающих [5]. Соответственно, только спо-

собный разобраться в себе будущий психолог, 

открывший и реализовавший свои потенци-

альные возможности, обретший личностный 

смысл в выполняемой деятельности, обретет 

уникальный опыт развития и передаст его 

другим.  

Неоспоримо, что полноценно функцио-

нирующий профессионал проверяет все тео-

рии на собственном опыте и опыте ближай-

шего окружения, пропуская их через смысло-

вое поле он стремится к самоосуществлению 

через познание себя, другого и себя в другом, 

становится активным, творческим, духовно 

насыщенным (Б. Ю. Березин, Б. С. Братусь,  

А. А. Деркач, В. П. Зинченко, В. Н. Маркин, 

Ш. Бюлер, К. Г. Юнг и др.).  

Вторя Б. Спинозе, утверждавшему, что 

субстанция есть причина самой себя («Эти-

ка») и субстанция эта Бог [6], мы можем гово-

рить, что и человек является причиной самого 

себя в силу того обстоятельства, что он может 

стать интернальным постоянно познавая себя, 

ища себя, оценивая и преобразуя, то есть, соз-

нательно созидая себя, учитывая как самовос-

приятие так и восприятие своего «Я» в другом 

(В. А. Петровский) [7]. 

Итак, открываясь возможным вариантам 

будущего, обладая сформированной ПОД, и 

соответствующей системой аттракторов – тра-

екторий профессионального развития, оптант, 

по нашему мнению, может сделать саморазви-

тие предсказуемым, а благодаря активному 

взаимодействию с учебно-профессионали-

зирующей развивающей средой, осознанию 

беспредельности собственного развития, при-

нять происходящие в нем изменениям, бес-

конфликтно и устойчиво самоопределиться в 

профессиональной деятельности, перенеся 

собственный опыт в ситуацию клиента. 

А это значит, что уже в период оптации в 

вузе должны быть созданы условия для ини-

циации процесса саморазвития. Учитывая, что 

оптируемый – будущий психолог – и в про-

цессе обучения он должен иметь возможность 

реализовать себя в определенных видах про-

фессиональной деятельности, можно предло-

жить хорошо зарекомендовавшую себя мо-

дель психологического сопровождения, при-

меняемую в рамках разработанного нами ин-

вайронментального подхода, позволяющего в 

период оптации апробировать профессио-

нальные роли к личностной роли.  

Активное профессиональное оптирова-

ние, посредством включения в профессио-

нальное сообщество и деятельность, направ-

лено на актуализацию и усиление профессио-

нальной мотивации оптантов в период обуче-

ния в вузе за счет инвайронментального пре-

образования имплицитных перцепций буду-

щей профессии. 

В рамках подхода можно применять пси-

хологическое сопровождение, определяемое 

нами как профессиональная поддержка дви-

жения оптанта по пути изменения собст-

венной личности с учетом выдвигаемых им в 

перспективе профессиональных задач, и с це-

лью обретения смысла в профессиональной 

деятельности.  

Сопровождение в деятельности психолога 

– это развивающая технология, принципиаль-

но меняющая взаимодействие профессионала 

и обучаемых. Применительно к высшему об-
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разованию, сопровождению студента эта 

функция возлагается на преподавателя, спо-

собного в процессе учебно-профессио-

нализирующей деятельности создать условия 

для развития личности будущего психолога, 

повышения его учебно-профессиональной 

мотивации. 

Обладая авторитетом и референтными 

признаками, владея современными техноло-

гиями профессиональной деятельности, а 

также навыками фасилитации, при наличии 

высокого уровня эмпатии и толерантности к 

самовыражению и нестандартному поведе-

нию оптанта, он может создать ситуацию рос-

та потребности в самопознании и саморазви-

тии уже с первых месяцев обучения студента. 

Так, в курсе «Введение в профессию» можно 

организовать комплексную диагностику лич-

ностных качеств студента и предложить осу-

ществить сравнительный анализ данных ха-

рактеристик с эталонным рядом, предложен-

ных к ранжированию профессиональных и 

личностных качеств психолога, представлен-

ных в работах Г. С. Абрамовой, И. В. Вачкова, 

И. В. Дубровиной. 

Интерпретируя результаты диагностики 

психологических характеристик оптантов, мы 

наделяем их субъективной значимостью, рас-

ширяем психологическую компетентность 

оптанта и выстраиваем траекторию развития 

его личности на ближайшую и отдаленную 

перспективу с целью профилактики возмож-

ных затруднений на последующих этапах 

профессионального становления. По сути, мы 

даем студенту инструмент для самосопрово-

ждения, не исключаем работу в диадах по 

взаимному сопровождению, что может сти-

мулировать их к самореализации профессио-

нально-психологического потенциала лично-

сти. Под самосопровождением мы понимаем 

активное соучастие будущего психолога в 

принятии на себя ответственности за лич-

ностный и профессиональный рост на ста-

дии ранней оптации в плане реализации при-

нятого решения о самоопределении. 

В случае затруднений в самосопровожде-

нии, преподаватель осуществляет дополни-

тельные индивидуальные консультации по 

запросу оптанта, а также групповые консуль-

тации по наиболее общим вопросам профес-

сионального развития. 

Во многом деятельность преподавателя 

напоминает работу супервизора, оказываю-

щего профессиональную психологическую 

помощь будущему психологу. Обсуждая с 

ним(и) трудности в работе над собой, препо-

даватель способствует росту оценки происхо-

дящих процессов и состояний в ходе оптации, 

эмоционально поддерживает оптанта(ов) в 

трудных ситуациях, формирует потребность в 

психологическом образовании, обмене психо-

логическим опытом, прививает навыки эф-

фективной интеракции, сотрудничества, спо-

собствует осознанию своих профессионально-

личностных ограничений, актуализирует по-

требность в подключении максимально воз-

можных ресурсов для освоения профессии. 

Средствами отслеживания динамики из-

менений выступают мониторинг, способст-

вующий росту аутокомпетентности и про-

блемные семинары, как форма интеракции 

субъектов саморазвития. 
Таким образом, психологическое сопро-

вождение и самосопровождение выступают 
актами поддержки и самоподдержки личности 
будущего психолога, позволяют ему осознать 
степень субъективной ответственности в сво-
ем профессиональном становлении и профес-
сиональной деятельности, нацеливают на 
своевременное выявление негативных пере-
живаний, связанных с самореализацией и раз-
витием. Интернальность и субъектная актив-
ность в ходе самосопровождения в сочетании 
с интрасубъектностью, предоставленной со-
провождающим, фасилитатором – создают 
уникальные возможности для ментального 
взаимодействия. 

Весь процесс работы по формированию 
аутокомпетентности оптанта проходит ряд 
этапов, на которых он ставит перед собой 
особые задачи: 

 изучить себя и принять таким, какой 
ты есть; 

 осуществить сравнительный анализ 
личностных качеств и эталонных качеств 
личности психолога; 

 оценить, что мешает или помогает 
быть таким, каким ты хочешь; 

 самомотивация на позитивные изме-

нения и изменение поведенческой стратегии; 

 осуществление самосопровождения – 

диагностика происходящих изменений, фик-

сирование собственных переживаний, полу-

чение поддержки со стороны, поиск активных 

профессиональных связей. 

Критерий оценки достигнутого – переход 

от внутренних противоречий, негативных пе-

реживаний к активным, осознанным, целена-

правленным взаимодействиям внутри про-
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фессионального сообщества, осознание про-

блемных полей развития и поиск новых 

средств повышения аутокомпетентности (на-

пример, посещение тренингов личностного 

роста). 

Как показывают опросы первокурсников, 

многие впервые получают возможность уз-

нать себя в ходе профессионального обуче-

ния, тогда же растет либо падает уверенность 

в правильности сделанного выбора, и только 

переход к самосопровождению, сотрудниче-

ству, усвоению социально-профессиональной 

роли способствует ментализации в профес-

сиональном сообществе уже в стенах вуза. 

Реализуя идею личностно ориентирован-

ного образования, направленного на развитие 

личности оптанта, мы не ставим задачи при-

вести его в соответствие с эталоном, а побуж-

даем его к постоянной работе над собой, к са-

мореализации психологического потенциала, к 

гармоничному самоопределению, обретению 

психологической зрелости, что позволит под-

готовить к разрешению мотивационно-

потребностных конфликтов выбора и реализа-

ции в профессии, конфликта нереализованных 

ожиданий, нереализованных возможностей. 

Значительно при этом возрастает роль по-

знания, оптант заинтересован в получении 

психологического знания, которое он сразу же 

в той или иной мере может применить или 

увидеть как оно преломляется при решении 

собственных задач личностно-профессио-

нального становления и становления его со-

курсников. В группе формируется уникальная 

атмосфера единения, формируются навыки, 

способы поведения, указывающие на заинте-

ресованность каждого друг в друге, появляет-

ся социальная чувствительность к другому – 

особый стиль социального и профессионально 

ориентированного отношения.  

Таким образом, коллективная, субъектно 

значимая учебно-профессионализирующая 

деятельность, успешно влияет на профессио-

нальную идентификацию, предотвращая мно-

гие противоречия процесса профессиональной 

оптации, прежде всего за счет социального 

принятия и поддержки, а также специально 

организованного психологического просве-

щения. 

В ходе психологического сопровождения 

оптант получает необходимые знания, навыки, 

способствующие самопознанию, получению 

адекватного представления о своих личност-

ных и профессиональных характеристиках, а 

также овладевает способами профилактики 

возможных профессиональных деструкций и 

конфликтов профессионального становления, 

то есть становится аутокомпетентным. 

Обобщая рассматриваемую проблему 

профессионального самоопределения лично-

сти в период оптации, выделим основные мо-

менты: 

 профессиональное самоопределение - 

это избирательное, осознанное отношение 

индивида к миру профессий в целом и к кон-

кретной выбранной профессии; 

 выбор профессии происходит с уче-

том индивидных особенностей и возможно-

стей, требований профессиональной деятель-

ности и ПОД; 

 профессиональное самоопределение 

является характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее по-

требности в самоактуализации, аутокомпе-

тентности; 

 кризисы самоопределения и профес-

сионального становления могут иметь как 

объективные, так и субъективные причины, а 

потому профилактика деструктивного про-

фессионального самоопределения может быть 

решена еще в период оптации с помощью ин-

вайронментального подхода, позволяющего 

гармонизировать личностные и профессио-

нальные ожидания, заложить основы индиви-

дуальности будущего психолога. 
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Authors devoted the article to a problem of methodical ensuring process of professional and per-

sonal self-determination of future psychologist in the course of option. The main objective of process 

of option is a formation of an autocompetence and professional identity as indicators of effective self-

determination of future psychologist. Authors focused the attention on a facilitative role of the teacher 

of higher education institution in stimulation of subject activity of the optant, prevention of the con-

flict of self-determination, crisis of professional formation. Authors considered the main methods, 

forms and methods of work applied within environmental approach, promoting growth of the stu-

dent's autocompetence and used psychological maintenance and self-maintenance as the leaders de-

veloping the personality chosen technologies. Authors defined maintenance as a form of professional 

support of the movement of the optant on the way of change of own personality with the professional 

tasks put forward by him in the long term, and for the purpose of finding of sense in professional ac-

tivity, and self-maintenance – as active partnership of future psychologist in acceptance on itself re-

sponsibility for personal and professional growth on stages of early option.  

Key words: option, autocompetence, psychological maintenance, personal self-determination, 

environmental approach, self-maintenance 
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