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Социальные представления позволяют выделить и описать смысловые характеристики различ-
ных элементов социальной жизни. Активное осмысление представлений, транслируемых обществом 
и культурой, происходит в студенчестве. В период профессионального обучения идёт активный про-
цесс проектирования своей будущей деятельности, на который оказывают влияние представления. 
Актуальность исследования профессиональных намерений в структуре представлений определяется 
необходимостью в целенаправленной организации процесса управления профессиональным разви-
тием студентов-психологов и использования личностных ресурсов в трансформационных процессах 
в период обучения. В статье предлагаются результаты исследования представлений о психологе в 
сфере образования и месте профессиональных намерений в структуре представлений. Задействова-
ны следующие методы исследования: теоретический анализ научных публикаций, метод ассоциаций, 
контент-анализ. Описана структура представлений к ассоциациям «психолог в сфере образования», 
«я – психолог в школе» (ядерная, буферная и периферическая зоны). Определены профессиональные 
намерения в зонах представлений. Представления о себе как школьном психологе и психологе в сфе-
ре образования различаются, о чём свидетельствует несовпадение по элементам, образующим ядро. 
Смысл представлений образуют такие элементы, как «профессионализм», «ответственность», «слож-
ная работа» и «эмоции», что является проявлением профессиональных намерений к саморазвитию, 
рефлексии своих личностных и профессиональных достижений. Именно они организуют структуру 
представлений студентов. Периферийные элементы представлений – «саморазвитие», «сопровожде-
ние», «наставник», «доверие», «документация» – обеспечивают непротиворечивость ядра и харак-
теризуют конкретное содержание профессиональной деятельности психолога в образовании. Соци-
альные представления студентов находятся в одном смысловом поле и отражают их включённость в 
практическую профессиональную деятельность. На формирование представлений оказывает влияние 
много факторов, в их числе особенности организации учебно-профессиональной деятельности, вне-
учебных взаимодействий и практической подготовки студентов, понимание собственных ресурсов и 
готовность к трансформации в процессе профессионального обучения и включённости в профессио-
нальное психологическое сообщество, а также отношение общества к психологам, оказываемой ими 
помощи.
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фессиональная деятельность, социальные представления, ассоциации, прототипический анализ, 
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Social representations allow us to identify and describe the semantic characteristics of various elements 
of social life. Active understanding of the ideas conveyed by society and culture occurs during student years. 
During professional training, there is an active process of designing one’s future activities. The relevance 
of the study of professional intentions in the structure of ideas is determined by the need for a purposeful 
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Введение. В период профессионального 
обучения происходит активный процесс про-
ектирования своей будущей деятельности: 
студенты пробуют и проявляют себя в ква-
зидеятельности, демонстрируют не только 
потенциал развития, активность, готовность 
трансформировать себя и преобразовывать 
свою деятельность, но и формируют соб-
ственную позицию в отношении осваиваемого 
ими содержания будущей профессиональной 
деятельности. Именно в студенческом воз-
расте происходит осмысление представле-
ний, транслируемых обществом и культурой. 
Социальные представления позволяют вы-
делить и описать смысловые характеристики 
различных элементов социальной жизни – яв-
лений, событий. Содержание образователь-
ной программы выстроено таким образом, 
что на первом и втором курсах профильные 
дисциплины недостаточно представлены: 
большая часть представлена дисциплина-
ми, направленными на формирование уни-
версальных и общепрофессиональных ком-
петенций. При этом у студентов при выборе 
профиля обучения (на момент поступления в 
вуз) есть ожидания быть включёнными в про-
фильную подготовку сразу, проявляя интерес 
и профессиональные намерения.  

Актуальность исследования професси-
ональной готовности студентов-психологов 
к решению профессиональных задач опре-
деляется необходимостью развития профес-

сиональных намерений и погружения в про-
фессию с первого этапа обучения, а также 
недостаточно организованным процессом 
управления профессиональным развитием в 
период обучения. 

В готовности к профессиональной де-
ятельности в зависимости от рассматрива-
емого контекста выделяют: а) различные 
характеристики: подготовленность [1], актив-
ность личности [2], особое эмоциональное 
состояние [3], совокупность свойств лично-
сти [4], настроенность на предстоящую де-
ятельность [5], мотивацию [6], уровень про-
фессионализма [7]; б) компоненты [6]. С точ-
ки зрения структуры социальных представ-
лений готовность рассматривается как «со-
стояние, характеризующееся уверенностью, 
твёрдостью, непоколебимостью, отсутстви-
ем сомнения, сопровождающееся ощуще-
нием спокойствия, желанием и стремлением 
принять решение или выполнить действие, а 
также собранностью, направленностью вни-
мания, активностью личности, предполагаю-
щее определённый уровень подготовленно-
сти, способность к целеполаганию и дости-
жению цели» [8, с. 313].

В данной статье готовность студен-
тов-психологов к профессиональной дея-
тельности рассматривается как совокуп-
ность знаний, умений и опыта для решения 
задач профессиональной деятельности, 
связанной с выполнением основных трудо-

organization of the process of managing the professional development of psychology students and the use of 
personal resources in transformation processes during the training period. The article presents the results of 
a study of ideas about a psychologist in the field of education, oneself as a school psychologist, and the place 
of professional intentions in the structure of ideas. Research methods are as follows: theoretical analysis 
of scientific publications, association method, content analysis. The structure of ideas for the associations 
“psychologist in the field of education”, “I am a psychologist at school” (core, buffer, and peripheral zones) 
is described. Professional intentions in the zones of ideas are determined. Ideas about oneself as a school 
psychologist and a psychologist in the field of education differ, as evidenced by the discrepancy in the elements 
that form the core. The meaning of the ideas is formed by such elements as “professionalism”, “responsibility”, 
“complex work” and “emotions”, which are a manifestation of professional intentions for self-development, 
reflection of their personal and professional achievements. They organize the structure of students’ ideas. 
Peripheral elements of ideas – “self-development”, “support”, “mentor”, “trust”, “documentation” – ensure the 
consistency of the core and characterize the specific content of the professional activity of a psychologist in 
education. Social ideas of students are in the same semantic field and reflect their involvement in practical 
professional activity. The formation of ideas is influenced by many factors, including the specifics of the 
organization of educational and professional activities, extracurricular interactions and practical training of 
students, understanding of one’s own resources and readiness for transformation in the process of professional 
training and inclusion in the professional psychological community, as well as the attitude of society towards 
psychologists and the assistance they provide.
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вых функций: психолого-педагогическое со-
провождение реализации образовательных 
программ, психологическая экспертиза ком-
фортности и безопасности образовательной 
среды, психологическое консультирование и 
просвещение субъектов образования, кор-
рекционно-развивающая работа с детьми, 
психологическая диагностика детей, психо-
профилактика. При этом важным нам пред-
ставляются профессиональные намерения 
студентов к выполнению этих функций. Под 
профессиональным намерением будем по-
нимать осознанное отношение к профес-
сиональной деятельности психолога, отра-
жающееся в представлениях о назначении 
профессии. 

Период обучения в вузе способствует 
становлению профессионального намере-
ния, которое проявляется в отношении к 
профессии и содержанию профессиональ-
ной деятельности психолога в сфере обра-
зования. Профессиональные намерения 
студентов складываются исходя, во-первых, 
из знаний, умений и опыта, полученных в 
процессе теоретического обучения, прохож-
дения учебной и производственных практик, 
во-вторых, из представлений о содержании и 
функциях трудовой деятельности психолога 
и отношения к ней, в-третьих, собственной 
готовности к включению в эту деятельность. 
В процессе профессионального образова-
ния, при отработке умений и приобретении 
опыта выполнения трудовых функций педа-
гога-психолога, у студентов происходит кор-
ректировка намерений и целей своего про-
фессионального развития.

Профессиональные намерения сту-
дентов меняются в зависимости от этапа 
обучения. Отмечается, что представления 
первокурсников обусловлены высокими ам-
бициями и завышенными притязаниями [9]; 
основными единицами представлений явля-
ются сферы деятельности, в которых себя 
видят студенты [9].  В. А. Фокин обосновы-
вает нереалистичность системы представ-
лений студентов-психологов о деятельности 
психолога и связывает это с незнанием кон-
кретных сфер и её идеализацией [10]. Изме-
нение представлений в процессе обучения 
может быть как позитивным – успешным 
(расширение знаний о деятельности), так и 
негативным – неуспешным (неготовность к 
профессиональной деятельности). Система 
представлений может быть связана с про-
цессом освоения основной образовательной 

программы, в частности, с особенностями 
управления профессиональным развитием 
студентов [11]. Обосновано, что професси-
ональные намерения реализуются при соз-
дании условий для реализации профессио-
нальных достижений и признании результа-
тов деятельности [12].

Необходимость исследования структу-
ры представлений обусловлена, во-первых, 
ролью личности, субъектности в успешности 
профессиональной деятельности, во-вто-
рых, недостаточной ориентированностью 
образовательной программы подготовки пе-
дагогов-психологов на личностное развитие 
студентов, в-третьих, недостаточной изучен-
ностью личностных ресурсов как фактора 
готовности к профессиональной самореа-
лизации. Вместе с тем период обучения ва-
жен для понимания себя как субъекта учеб-
но-профессиональной деятельности, фор-
мирования жизненных и профессиональных 
ориентиров, жизненных устремлений, ценно-
стей и пр. 

Структура представлений может вы-
явить трудности в понимании себя как про-
фессионала, поскольку через социальные 
представления осуществляется понимание 
той реальности, в которой находится чело-
век [13]. В последние годы внимание к соци-
альным представлениям усиливается, о чём 
свидетельствуют разнообразные публика-
ции [14–16]. Осуществлён анализ стратегий 
изучения социальных представлений [17]. 
Аналитический обзор способов изучения 
представлений, осуществлённый Я. Е. Вино-
градовой, С. Д. Гуриевой, показывает акту-
альность и перспективность изучения связи 
социальных представлений и поведения че-
ловека [18]. 

При определении структуры представ-
лений студентов мы исходили из того, что 
профессиональные намерения связаны 
с мотивацией, ориентацией на развитие 
себя в профессии [19]. Среди значимых 
факторов профессиональных намерений – 
уверенность в правильности выбора про-
фессии, удовлетворённость жизнью, осо-
бенности личности, мотивация достижения 
[20] – недостаточно исследованным оста-
ётся фактор организации учебно-профес-
сиональной деятельности. Полагаем, что 
профессиональные намерения динамичны 
и в процессе обучения они корректируются 
вследствие включённости в разные формы 
активности, взаимодействия с представите-
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лями профессионального сообщества, что 
способствует приобретению общего пони-
мания содержания деятельности и опреде-
ляет структуру представлений. Цель данно-
го исследования заключалась в определе-
нии профессиональных намерений студен-
тов-психологов в структуре представлений 
о педагоге-психологе.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания явились личностный принцип, пред-
ставления отечественных психологов о роли 
учебно-профессиональной деятельности 
в развитии профессиональных намерений 
и ресурсной детерминации личностно-про-
фессионального развития1. Для сравнения 
и обобщения подходов к изучению профес-
сиональных намерений использовался тео-
ретический анализ научных публикаций. Для 
определения структуры представлений при-
менялся метод ассоциаций: студентам пред-
лагалось написать пять ассоциаций к словам 
«психолог в сфере образования» и «Я – пси-
холог в школе». 

Далее на основе прототипического ана-
лиза (П. Вержес) по частоте встречаемости и 
рейтингу определялась структура представ-
лений [21]. Контент-анализ использовался 
для определения значимых, по мнению сту-
дентов, единиц деятельности психолога по 
эссе «Я в профессии в будущем». В иссле-

довании приняли участие студенты третьего 
и четвёртого курсов. Общий объём выборки 
составил 94 человека.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. С помощью сервиса Word’s Cloud со-
ставлены облака слов (рис. 1, 2): чем чаще 
встречается слово, тем больше размер 
шрифта. 

Проанализировано около 2000 ассоци-
аций к словосочетаниям «Психолог в сфере 
образования» и «Я – Психолог». Число, не-
обходимое для преодоления рангомизиро-
ванного распределения – 3,0. Значение p – 
0,02. Распределение ассоциаций по зонам 
представлено в таблице. ление ассоциаций 
по зонам представлено в таблице. 

В ядре представлений ассоциаций к сло-
восочетанию «Психолог в сфере образова-
ния» представлены единицы, характеризую-
щие направленность педагога-психолога на 
работу с детьми и его ответственность за вы-
полняемые функции и оказываемое воздей-
ствие на субъектов образования. Буферная 
зона представлена ассоциациями, характе-
ризующими: а) деятельность психолога, на-
правленную на оказание психологической 
помощи и поддержки в решении личных про-
блем, проблем с адаптацией, отношениями с 
другими людьми и пр.; б) профессионализм, 
компетентность психолога; в) сложность де-
ятельности, многозадачность.

Рис. 1. Облако слов к словосочетанию  
«Психолог в сфере образования»
Fig. 1. Word cloud for the phrase  

“Psychologist in the field of education”

Рис.2. Облако слов к словосочетанию  
«Я – психолог»

Fig. 2. Word cloud for the phrase “I am a psychologist”

1 Митина Л. М., Щелина С. О. Ресурсная детерминация личностно-профессионального развития студен-
тов-психологов. – М.: Психологический ин-т РАО, 2021. – 312 с.
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Зона потенциальных изменений пред-
ставлена ассоциациями, связанными с 
использованием профессионального ин-
струментария, любовью к детям, умением 
раскрыть потенциал человека и помощью в 
поиске своего пути. В зону собственно пе-
риферии вошли ассоциации, описывающие 
конкретные виды деятельности психолога в 
сфере образования – «консультирование», 
«работа с родителями», «психологическое 
просвещение», а также большой объём бу-
мажной работы и необходимость в постоян-
ном обучении, совершенствовании своего 
опыта и саморазвития.

Как видно из таблицы, структура пред-
ставлений о себе как психологе иная. Ядро 
представлений «Я – психолог в школе» пред-
ставлено следующими единицами: 1) слож-
ная, трудная работа, многозадачность (была 
в буферной зоне представлений о психологе 
в сфере образования), что может свидетель-
ствовать о профессиональных намерениях к 
рефлексии своих личностных и профессио-
нальных достижений; 2) профессионализм и 
ответственность как проявление намерения 
в развитии собственного профессионализ-
ма. Значительное место в зоне ядра заня-
ли эмоции – страх, тревога, беспокойство, 
грусть, обида, злость: их представленность 
может свидетельствовать об осознании сту-
дентами своего внутреннего состояния, вы-
боре стратегии управления им и понимании 
необходимости в корректировке процесса 

своего профессионального развития, а также 
об умении выражать свои эмоции конструк-
тивно. Кроме того, понимание своих эмоций 
способствует поддержанию мотивации и 
необходимости в пересмотре своей страте-
гии в совершенствовании навыков профес-
сиональной деятельности. Анализ единиц 
ядерной зоны позволяет говорить о том, что 
студенты-психологи заявляют о своих наме-
рениях принадлежать к профессиональному 
сообществу психологов и что ориентиром в 
принятии решений в различных ситуациях 
будут профессионализм и ответственность.  

В буферной зоне представлена единица 
«помощь»: студенты овладевают в процес-
се обучения навыками оказания психоло-
гической помощи и проявляют намерение 
к её осуществлению. Единица «наставник» 
переходит из потенциальной зоны в зону 
собственно периферии, в которой также 
представлена единица «саморазвитие», что 
может свидетельствовать о намерении са-
мосовершенствоваться в профессиональной 
деятельности.

Различия в структуре представлений о 
психологе в сфере образования и о себе как 
психологе объясняются наличием личного 
опыта и приобретённых профессиональных 
умений в процессе прохождения учебных и 
производственных практик, а также намере-
ниями адаптироваться, изменяться в процес-
се решения профессиональных задач. Всё 
это способствует формированию, во-первых, 

Зоны представлений студентов о готовности к профессиональной деятельности

Частота
встречаемо-

сти 

Ассоциации к словосочетанию
«Психолог в сфере образования»

Ассоциации к словосочетанию
«Я – Психолог в школе»

<3,0 ≥3,0 <3,0 ≥3,0

≥15

Работа с детьми 
(32; 1,8)
Ответственность 
(20; 1,9) 

Помощь (70; 4,9)
Профессионализм  
(22; 3,4)
Сложная работа (31; 3,4)

Сложная работа (30; 2,4)
Профессионализм  
(22; 2,6)
Ответственность (22; 2,4)
Эмоции (32; 2,5)

Помощь (54; 5,6)

<15

Школа (10; 2,8)
Диагностика (12; 
2,6)
Наставник (10; 
2,6)
Любовь к детям 
(10; 2,6)
Психологическое 
здоровье (4; 2,5)
Образованный 
(4; 2,5)
Надёжный (4; 1,5)

Консультация (10; 3,6)
Низкая зарплата (10; 3)
Документация, отчёты 
(10; 4,2)
Внимательный (8; 3,5)
Работа с родителями  
(8; 3,5)
Саморазвитие (6; 3,3)
Эмпатия (6; 3)
Друг (8; 3,75)
Активность (4; 3,5)
Психологическое просве-
щение (4; 3)

Опыт (12; 2,8)
Общение (8; 2,75)
Диагностика (12; 2,8)

Саморазвитие  
(12; 4,3)
Сопровождение 
(6; 4,3)
Наставник (4; 3,5)
Доверие (4; 3)
Документация  
(8; 3,75)
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смыслового поля представлений, в котором 
представлены единицы, характеризующие 
профессиональные намерения в освоении 
профессионального знания, инструмента-
рия, во-вторых, поля представлений, вклю-
чающего оценку деятельности психолога 
(сложная, трудная работа, многозначность), 
в-третьих, системы представлений, отра-
жающей отношение к психологу на основе 
личных интересов, ценностей и убеждений 
(доверие, наставник, друг и пр.) и влияющей 
на восприятие и интерпретацию смыслового 
содержания, а также на взаимодействие с 
другими участниками поля представлений. 

Представления о себе как школьном 
психологе и психологе в сфере образова-
ния различаются, о чём свидетельствует 
несовпадение по элементам, образующим 
ядро. Смысл представлений образуют такие 
элементы, как «профессионализм», «ответ-
ственность», «сложная работа» и «эмоции», 
что является проявлением профессиональ-
ных намерений к саморазвитию, рефлексии 
своих личностных и профессиональных до-
стижений. Именно они организуют структуру 
представлений студентов. Периферийные 
элементы представлений – «саморазвитие», 
«сопровождение», «наставник», «доверие», 
«документация» – обеспечивают непротиво-
речивость ядра и характеризуют конкретное 
содержание профессиональной деятельно-
сти психолога в образовании. Отметим, что 
социальные представления студентов нахо-
дятся в одном смысловом поле и отражают 
их включённость в практическую профессио-
нальную деятельность.

Контент-анализ эссе позволил под-
считать частотное распределение единиц 
(частота встречаемости), которые характе-
ризуют профессиональные намерения сту-
дентов-психологов: чем чаще встречается 
единица, тем значимее она для выборки. 
Студенты 3–4-х курсов уже имеют пред-
ставления о деятельности психолога в об-
разовательной организации и при описании 
себя в профессии чаще использовали такие 
смысловые единицы, характеризующие про-
фессиональные намерения, как развитие в 
профессии (0,27) и выполнение основных 
видов деятельности педагога-психолога 
(0,24) – сопровождение, диагностика, кон-
сультирование, коррекция, просвещение, а 
также сложность и многообразие психоло-
гических проблем субъектов образования 
(0,23), многозадачность деятельности (0,21). 

Студенты обнаруживают готовность к реше-
нию задач профессиональной деятельности 
и намерение быть успешными в работе. Сле-
дует отметить, что при намерении работать 
по специальности студенты отмечают низ-
кую зарплату и желание добиться признания 
профессиональным сообществом. 

Полученные результаты мы объясняем 
содержанием подготовки студентов-психо-
логов: включение в практическую подготовку 
с первого курса, использование кейсов при 
отработке навыков решения профессио-
нальных задач, отработка навыков исполь-
зования технологий работы с субъектами 
образования, внеучебные форматы взаимо-
действия психологов-практиков и студентов 
(мастер-классы, нетворкинги, игротеки, фе-
стивали и пр.). 

Бесспорно, намерения не свидетель-
ствуют об их безусловной проявленности в 
реальной жизни в ближайшем и тем более 
отдалённом будущем, поскольку на них влия-
ет много факторов, о чём справедливо отме-
чается в психолого-педагогической литера-
туре [15; 20; 22]. Однако совершенствование 
подготовки педагогов-психологов, создание 
условий для готовности к профессиональной 
самореализации и проявления личностных 
ресурсов позволят корректировать профес-
сиональные намерения и способствовать их 
устойчивости. В российских вузах имеется 
подобный опыт психологического сопрово-
ждения развития профессиональных наме-
рений [23; 24].

Заключение. Таким образом, в струк-
туре представлений студентов-психологов 
профессиональные намерения представ-
лены во всех зонах. Ядерными являются 
представления, описывающие «профессио-
нализм», «ответственность», «многозадач-
ность деятельности».  Намерение к самораз-
витию способствует адаптации к условиям 
деятельности и сложности решаемых за-
дач. На формирование представлений ока-
зывают влияние особенности организации 
учебно-профессиональной деятельности, 
внеучебных взаимодействий и практической 
подготовки студентов, которые с первого кур-
са включаются в решение задач професси-
ональной деятельности сначала «рядом», а 
затем «вместе» с психологом образователь-
ной организации, на четвёртом курсе – само-
стоятельно. Вместе с тем профессиональные 
намерения в структуре представлений свя-
заны с отношением общества к психологам, 
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оказываемой ими помощи и включённостью в 
профессиональное психологическое сообще-
ство, а также пониманием своих ресурсов и 
возможных трансформаций в процессе учеб-
но-профессиональной деятельности. 

Перспективным представляется изуче-
ние связи представлений с характеристика-
ми личностных ресурсов (в том числе психо-
логических и эмоциональных) и показателя-
ми профессиональных компетенций. 
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