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ощущения национального превосходства, гордости за американский 

образ жизни, привел к расколу нации к концу второго десятилетия 

ХХІ века.  

Таким образом, первая волна неоконсерватизма в США харак-

теризуется внутриэкономическими успехами реформ президента Р. 

Рейгана. Вторая волна неконсервативного течения не смогла повто-

рить успех своих предшественников, переключив свое внимание на 

внешнюю политику, представители второго поколения неоконсерва-

тизма так и не добились ожидаемых результатов ни во внешней, но во 

внутренней политике страны. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Для подростка выбор профессии – в значительной степени мо-

ральная проблема. Чем шире диапазон выбора, тем он психологически 

сложнее. Сегодня призванием называют единство субъективных 

склонностей и способностей к той или иной деятельности, в которой 

личность видит главную сферу самореализации. Но склонности и ин-

тересы сами формируются и изменяются в процессе деятельности. 

Резко выраженные, устойчивые и активные склонности у детей встре-

чаются не так уж часто. Подросток стоит перед выбором сферы дея-
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тельности. Но только практически, в ходе самой деятельности выяс-

няется, подходит она ему или нет. 

Попадая в ВУЗ, студент невольно сравнивает его со школой. 

Для студента возникает непростая ситуация, требующая от него го-

товности к перестройке своей учебной деятельности. Здесь молодой 

человек сталкивается с рядом новых сложных проблем: адаптация к 

условиям учебы в вузе, к требованиям учебного процесса, бытовые и 

материальные трудности и пр.  

Факторы, определяющие социально - психологический портрет 

студента и в немалой степени влияющие на успешность обучения, 

можно разделить на две категории: те, с которыми студент пришел в 

вуз, и те, которые появляются в процессе обучения [1; 2]. 

К первой категории относятся: уровень подготовки, система 

ценностей, отношение к обучению, информированность о вузовских 

реалиях, представление о профессиональном будущем. Факторы этой 

группы работают преимущественно на этапе адаптации, когда перво-

курсники пытаются понять «куда я попал» и «кто меня окружает». 

Студент должен очень быстро сориентироваться и с новых позиций 

освоить способы и методы учебной деятельности, понять систему 

норм и правил, существующих на факультете и в его учебной группе, 

разработать свою систему ценностей по отношению к учебе, предсто-

ящей работе, преподавателям. 

Постепенно влияние факторов первой группы ослабевает, и ре-

шающую роль начинают играть факторы второй группы. К ним мож-

но отнести: организацию учебного процесса, уровень преподавания, 

тип взаимоотношений преподавателя и студента. Здесь обучение име-

ет более прагматическую направленность, больше приближенную к 

практической, производственной деятельности, важным является 

представления о будущей профессии. Уровень представления студен-

та о профессии (адекватно - неадекватно) непосредственно соотносит-

ся с уровнем его отношения к учебе: чем меньше студент знает о про-

фессии, тем ниже у него положительное отношение к учебе. 

Особенность вузовского обучения предполагает существенное 

переструктурирование всей мыслительной деятельности студента. 

Учебные задания всегда одновременно направлены как на понимание, 

осмысление, так и на запоминание и структурирования в памяти сту-

дента усваиваемого материала, его сохранение и направленную актуа-

лизацию. 

Студенческий возраст является сенситивным периодом для раз-
вития основных социогенных потенций человека. Высшее образова-
ние оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его 
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личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных 
условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они 
определяют направленность ума человека, то есть формируют склад 
мышления, который характеризует профессиональную направлен-
ность личности.  

Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий 
уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, 
представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, ши-
роты познавательных интересов, уровня владения определенным кру-
гом логических операций. При некотором снижении этого уровня 
возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работо-
способности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной 
деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором ком-
пенсаторные механизмы не помогают, и студент может быть отчис-
лен.  

Необходимым условием успешной деятельности студента явля-
ется освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняю-
щее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возмож-
ность конфликта со средой. На протяжении начальных курсов скла-
дывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения ра-
циональной организации умственной деятельности, осознается при-
звание к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим 
труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразо-
ванию и самовоспитанию профессионально значимых качеств лично-
сти. 

В целом, развитие личности студента как будущего специалиста 
с высшим образованием идет в ряде направлений: укрепляются идей-
ная убежденность, профессиональная направленность, развиваются 
необходимые способности; совершенствуются, «профессионализиру-
ются» психические процессы, состояния, опыт; повышаются чувство 
долга, ответственность за успех профессиональной деятельности, ре-
льефнее выступает индивидуальность студента; растут притязания 
личности студента в области своей будущей профессии; на основе ин-
тенсивной передачи социального и профессионального опыта и фор-
мирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость 
личности студента; повышается удельный вес самовоспитания сту-
дента в формировании качеств, опыта, необходимых ему как будуще-
му специалисту; крепнут профессиональная самостоятельность и го-
товность к будущей практической работе. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или 
первым периодом зрелости, который повышает интерес к моральным 
проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности). Сущностью 
же профессионального образования является формирование личности 
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будущего специалиста, опирающегося на научные знания, умения и 
навыки. Сама личность при этом определяется через систему смыслов 
и ценностей, которые и являются стержнем любой, в том числе и про-
фессиональной, деятельности. 

Выбор профессии и степень реализации жизненных планов 
старшеклассников сильно зависят от социальных условий, особенно 
от общеобразовательного уровня родителей. Чем выше уровень обра-
зования родителей, тем больше вероятности, что их дети собираются 
продолжать учёбу после школы и что эти планы будут реализованы. 
Следует отметить, что уровень реализации жизненных планов юно-
шами значительно выше, чем девушек. 

Профессиональное самоопределение не сводиться к акту выбора 
профессии, выступая как содержательный процесс духовного разви-
тия личности. Поэтому для построения научной теории профориента-
ции важнейшее значение имеет исследование закономерностей фор-
мирования внутренней, психологической основы самоопределения. 
Последняя е возникает как простая равнодействующая всех внутрен-
них предпосылок, но складывается в процессе непрерывного взаимо-
действия субъекта с внешним миром. В русле этого взаимодействия 
человек активно «ищет себя», руководствуясь сложившимися у него 
представлениями о себе, своих ожиданиях, своей возможной роли. 
Выбор профессии, таким образом, неотделим от развития личности в 
целом. 

Основная особенность этапа профессионального обучения за-
ключается в том, что участие студента в специально организуемой де-
ятельности, деятельности с достаточно высокой степенью, приближа-
ющейся к профессиональной, с одной стороны, способствует форми-
рованию у студентов адекватных представлений о профессии, с дру-
гой стороны – формированию системы профессиональных знаний, 
умений, навыков, профессионального мышления и памяти [3]. 

Необходимо отметить, что многие студенты переживают неудо-
влетворенность и разочарование в сделанном (вынужденно или по 
желанию) выборе учебно-профессионального поля и предпринимают 
попытки внести коррективы в профессиональный старт. Однако, все 
же, у большинства девушек и юношей в ходе профессионального обу-
чения укрепляется уверенность в оправданности сделанного выбора. 
Идет неосознаваемый процесс кристаллизации профессиональной 
направленности личности. Постепенное усвоение будущей социально-
профессиональной роли способствует формированию образа, как 
представителя определенного профессионального сообщества. 

Можно выделить, как минимум, три фактора, влияющих на ста-

новление специалиста-профессионала, его профессионализм. Первый 



92 

фактор носит характер общего социального контекста – «цена» той 

деятельности, которой должен заниматься или занимается человек. В 

современном обществе происходит принятие и понимание значимости 

помогающих профессий – медицина, психология, социальная работа и 

др. Однако общественное мнение полагает, что данными видами дея-

тельности могут заниматься все, у кого доброе сердце и кто обладает 

гуманно-нравственными качествами. Второй фактор – наличие этало-

на личности специалиста помогающей профессии и профессиональ-

ной деятельности; определение функций, обязанностей, прав специа-

листа любого профиля, и специализации; освоение технологии работы 

с отдельным человеком, группой людей, в зависимости от проблемы и 

алгоритма ее разрешения. Третий фактор – личность самого специа-

листа, его потенциал, качества, свойства, мотивация, интересы, готов-

ность к профессиональной деятельности [4]. 

Итак, профессиональное самоопределение – это длительный и 

динамичный процесс, в котором можно выделить стадии, характери-

зующиеся качественным его своеобразием. К возрастным особенно-

стям развития профессионального самоопределения в студенческой 

юности можно отнести возраст, социальные условия, уровень подго-

товки, система ценностей, отношение к обучению, информирован-

ность о вузовских реалиях, представление о профессиональном буду-

щем. Необходимым условием успешной деятельности студента явля-

ется освоение новых для него особенностей учебы в вузе. 
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