
ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

Общее представление о профессии. 

Профессия(лат. professio — «официально указанное занятие, специальность») — род 

трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретённых в результате специальной 

подготовки, опыта и стажа работы. 

Е. А. Климов рассматривает разные аспекты понятия «профессия»: профессия как 

общность людей, занимающихся близкими проблемами и ведущих примерно одинаковый 

образ жизни (известно, что профессия все–таки накладывает свой «отпечаток» на всю 

жизнь человека); профессия как область приложения сил связана с выделением (и 

уточнением) самого объекта и предмета профессиональной деятельности психолога; 

профессия как деятельность и область проявления личности; профессия как исторически 

развивающаяся система; профессия как реальность, творчески формируемая самим 

субъектом труда (в нашем случае — самим психологом). 

Помимо понятия «профессия» полезно разобраться с другими близкими понятиями. В 

частности, понятие «специальность» — это более конкретная область приложения своих 

сил. Например, в профессии психолог специальностями могут быть: «социальная 

психология», «клиническая психология» и т. п. Еще более конкретным понятием является 

«должность» или «трудовой пост», что предполагает работу в конкретном учреждении и 

выполнение конкретных функций. Понятие «занятие», наоборот, является достаточно 

широким образованием, включающим в себя и профессию, и специальности, и 

конкретные должности. Например, можно сказать, что данные специалисты «занимаются» 

вопросами школьной профориентации, что предполагает рассмотрение и проблем 

возрастно–психологического развития подростков, и проблем детско–родительских 

отношений, и общих проблем социализации личности, и связанных с этим вопросов 

понимания социально–экономических особенностей общества (в котором они собираются 

самоопределяться), и вопросов, связанных с отклонениями в развитии и т. п. 

«Профессия — есть деятельность, и деятельность такая, посредством которой данное лицо 

участвует в жизни общества и которая служит ему главным источником материальных 

средств к существованию… и признается за профессию личным самосознанием данного 

лица» (С. М. Богословский).  

Постоянно появляются новые профессии, например: брокер, дилер, мерчандайзер...  

Профессии систематизируются по типам и классам. Тип профессии указывает на то, с кем 

или с чем человек имеет дело в своей профессиональной деятельности, т.е. что является 



предметом труда. Это могут быть люди, техника, информация, художественные образы и 

произведения, природные объекты. Можно выделить пять типов профессий (по Климову 

А.Е.): «Человек-человек»" «Человек-техника» «Человек-знак», «Человек-художественный 

образ», «Человек-природа». Профессии педагог и психолог относятся к профессиям 

"Человек-человек". Этим объясняется их особая социальная значимость и ответственность 

профессионалов в осуществлении психолого-педагогической деятельности. 

Профессиональная мотивация- это действие конкретных побуждений, которые 

обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, 

связанных с этой профессией; профессиональная мотивация формируется под влиянием 

факторов окружающей действительности, работы по профориентации. 

Выбор профессии- социальный процесс, в ходе которого индивиды (субъекты выбора) 

последовательно осознают наличие в обществе профессионального разделения труда и 

конкретных видов трудовой деятельности - профессий и специальностей (объекты 

выбора), путей и способов приобретения знаний и навыков, необходимых для этой 

деятельности, и реальных возможностей их использования. Выбор профессии включает 

ориентацию профессиональную, а также выбор связанного с профессией социального 

положения. 

М. Вернон выделяет следующие группы мотивов выбора профессии и пребывания в 

профессии: безопасность (стремление к физическому самосохранению и экономической 

безопасности), удовольствие (стремление к возможности отдыхать, расслабляться, 

развлекаться), активность (стремление наиболее полно раскрыться в профессиональной 

деятельности, реализовать свои физические и интеллектуальные способности и 

возможности), уверенность в себе и независимость (реализация этих потребностей в 

деятельности), превосходство (стремление к превосходству над другими с помощью своих 

собственных достижений или принадлежности к «высшему» социальному классу), 

господство, или доминирование (стремление приобрести авторитет, возможность 

управлять другими людьми), «выставление напоказ, хвастовство» (стремление выделиться 

из группы, вызвать восхищение), социальная конформность (стремление быть в согласии 

с группой, коллективом, обществом), гуманизм (стремление к оказанию помощи другим, 

демонстрации им своего расположения и симпатии). 

Восхождение человека к профессионализму – это целостный непрерывный процесс 

становления личности специалиста и профессионала, который начинается с этапа выбора 

профессии. Профессиональное самоопределение- это многомерный и многоступенчатый 

процесс, в котором происходит формирование индивидуального стиля жизни и 

деятельности, частью которых является профессиональная деятельность. В процессе 



профессионального самоопределения устанавливается баланс личных предпочтений и 

склонностей с существующей системой разделения труда. 

Согласно позиции Пряжникова Л.С. (2003) именно в юношеском возрастном периоде 

юноши и девушки всерьез задумываются о выборе профессии. Решение принимается в 

зависимости от того, что влияет на их выбор: желание родителей и близких людей, 

обстоятельства вынуждающие отдать предпочтение тому или иному роду деятельности, 

способности и склонности, личное желание заняться тем или иным делом, престиж и 

льшая разрекламированность той или иной профессии и т.д.  

Обобщая проведенный анализ профессионального становления личности, выделим 

основные моменты этого процесса:  

1. Профессиональное самоопределение — это избирательное отношение индивида к миру 

профессий в целом и к конкретной выбранной профессии.  

2. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с 

учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности 

и социально-экономических условий.  

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной 

жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное 

бытие и самоутверждается в профессии.  

4. Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется разного 

рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, профессионального 

учебного заведения, повышение квалификации, смена местожительства, аттестация, 

увольнение с работы и др.  

5. Профессиональное самоопределение является важной характеристикой социально-

психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации и 

самоактуализации. 

 

 


