




РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 58 с., таблиц 2, источников 35, 

приложений 13. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ,  МОТИВЫ ВЫБОРА 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить представления о 

профессии и мотивы выбора профиля подготовки у студентов – психологов 

заочной формы обучения. 

Проведено исследование профессиональных представлений и мотивов 

выбора профиля подготовки, выявлены особенности профессиональных 

представлений у двух профилей подготовки, а так же влияние мотивов 

выбора на структуру профессиональных представлений.  

Метод обработки данных угловой критерий φ* Фишера.  
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Многие отечественные ученые (Е.А. Семенова, В.Н. Обносов,  

А.И. Донцов, Г.М. Белокрылова) обращают внимание на то, что имеющиеся 

у субъекта профессиональные представления оказывают существенное 

влияние на его профессиональное развитие: адекватные представления о 

профессии являются необходимым условием сознательного выбора трудовой 

деятельности с учетом интересов, желаний, возможностей и способностей.  

Так же, современные исследования показывают, что представления 

студентов о будущей профессии, о характере и специфике деятельности 

профессионала и образ себя в профессии у студентов-психологов часто 

являются искаженными или неадекватными, что или приводит к 

разочарованию в профессии и желанию сменить ее, или затрудняет процесс 

адаптации к труду после окончания вуза.  

Наглядным примером являются результаты проведенного исследования 

Е.А.Семеновой. В своей научной статье «Представления о психологии как 

будущей профессии у студентов технического университета» автор пишет: 

«…  в целом профессиональные представления, даже у студентов пятого 

курса, находятся на среднем уровне сформированности и недостаточно 

связаны с будущей профессиональной деятельностью. Их уровень знаний 

психологии превышает житейский, но не достигает научно-теоретического, 

оптимального, что делает необходимой и актуальной задачу разработки 

специальной системы педагогических воздействий, направленных на 

формирование адекватных профессиональных представлений у будущих 

психологов» [32, с.55]. 

В свою очередь А.И. Донцов и Г.М. Белокрылова пытаются найти 

ответы на такие вопросы: «… какова структура профессиональных 

представлений психологов? Когда они возникают и как изменяются за время 

обучения в вузе? Каковы факторы, определяющие динамику 
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профессиональных представлений?».  И в результате проведенного 

исследования делают вывод: «… профессиональное мировоззрение 

студентов-психологов формируется на стыке научно-теоретического и 

житейски-практического познания психологической природы человека и 

общества, вследствие чего отличается внутренней противоречивостью, 

эклектизмом, использованием обыденных схем интерпретации  

психологической реальности, стереотипизированностью [11, с.42].  

Еще более остро стоит проблема выбора при освоении профилей 

подготовки, тем более и у заочников. Так как при выборе, студенты – 

психологи могут ориентироваться только на «внешнюю», доступную для 

восприятия обыденным сознанием, сторону профессии психолога; могут не 

иметь ясного представления об ожидающей его работе, о ее задачах и 

средствах, вследствие чего может возникнуть разочарование выбранным 

профилем подготовки.  

При этом хотелось бы отметить, что такой фактор, как мотивы выбора 

профессии, могут стать определяющими в формировании представлений о 

профессии. Так как мотивация является внутренней движущей силой 

деятельности. Именно она определяет дальнейшую учебную активность 

студентов, а так же успех профессиональной деятельности. Поэтому так 

важно изучать влияние мотивов выбора профессии на содержание и полноту 

структуры представлений о профессии.  

На данный момент кафедра психологии Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирского института бизнеса, 

управления и психологии» реализует обучение по двум профилям 

подготовки: «Психология управления» и «Юридическая психология». 

Студенты на третьем курсе стоят перед выбором одного из профилей 

подготовки. В связи с этим возникла необходимость провести эмпирическое 

исследование представления о профессии и мотивов выбора профиля 

подготовки.  



7 

 

  

 

В нашем исследовании мы опирались на определение В.Н. Обносова:  

«Профессиональное представление – это совокупность имеющейся у 

субъекта информации о той или иной специальности, его осведомленность о 

мире профессий, их оценка по шкале престижности и привлекательности; это 

динамическое информационное образование, структура и содержание 

которого зависят от его целевого назначения; это отражение человеческого 

«Я» через профессию» [25, с.25]. Автор считает, что профессиональное 

представление следует рассматривать как индивидуально-своеобразную 

систему знаний, убеждений, связываемых им с данной профессией.  

По мнению В.Н. Обносова, в качестве основных структурных 

компонентов (показателей) выступают: отношение к направлению 

подготовки; знания о выбранной профессии, оценка профпригодности; 

представления о профессиональном будущем. 

Практическая значимость: разработанная анкета и полученные 

результаты позволят получить первичную информацию для отбора на 

психологические факультеты;  выделить четкие критерии распределения по 

профилям подготовки; усовершенствовать процесс подготовки узких 

специалистов; создать в институте службу мониторинга процесса 

профессионального становления психолога; создать программу 

психологической коррекции искаженных представлений о будущей 

профессии.  

Цель нашего исследования – изучить представления о профессии и 

мотивы выбора профиля подготовки у студентов–психологов заочной формы 

обучения.   

Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ подходов к изучению понятия 

«представления о профессии». 

2. Провести теоретический анализ литературы понятия «мотивы выбора 

профессии».  
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3. Выявить мотивы выбора профиля подготовки и структурные 

компоненты профессиональных представлений у студентов–психологов. 

4. Провести сравнительный анализ сформировавшихся 

профессиональных представлений у студентов–психологов, осваивающих 

профили подготовки: «Психология управления» и «Юридическая 

психология». 

5. Провести сравнительный анализ мотивов выбора профиля подготовки. 

Объект исследования – представление о профессии.  

Предмет исследования: представления о профессии и мотивы выбора 

профиля подготовки у студентов-психологов заочной формы обучения. 

Гипотезы исследования:   

1.  У студентов-психологов профиля подготовки «Психология 

управления»  ведущим мотивом выбора профиля подготовки выступают 

социальные мотивы, а  у студентов–психологов профиля подготовки 

«Юридическая психология»  – профессиональные мотивы.  

Также мы полагаем, что у студентов-психологов профиля подготовки 

«Психология управления» не встречаются меркантильные мотивы, а у 

студентов – психологов профиля подготовки «Юридическая психология»  – 

инфантильные мотивы.  

2.  Профессиональные представления у студентов-психологов имеют 

свои особенности в зависимости от мотивов выбора профиля подготовки. 

В исследовании приняли участие студенты–психологи факультета 

психологии Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Сибирского института бизнеса управления и психологии» заочной формы 

обучения старших курсов. Всего 30 человек.  

Профиль подготовки «Психология управления» 15 человек. Профиль 

подготовки «Юридическая психология» 15 человек.  

Для решения поставленных задач мы скомпоновали Анкету, которую 

включала в себя пять блоков вопросов. Первые три задания взяты из анкеты, 
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разработанной В.Н. Обносовым, автора диссертации «Представление о 

профессии как фактор профессионального самоопределения учащихся ПТУ».  

Первый блок вопросов позволяет изучить отношение к выбранному 

профилю подготовки. Второй блок вопросов направлен на оценку знаний о 

выбранном профиле подготовки. Третий блок позволяет изучить 

представления о профессиональном будущем.  

Четвертый блок был разработан нами и включил  задание, направленное 

на изучение профессионально важных качеств.  

В пятый блок был включен опросник Г.В. Самойловой, автора научной 

работы  «Мотивы выбора профессии «психолог» у студентов группы второго 

высшего образования». Опросник направлен на изучение мотивов выбора 

профиля подготовки.  

Обработка полученных первичных данных осуществлялась с помощью 

программы Microsoft Excel, SPSS Statistics. 

 

 



 

 

I ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

1.1  Теоретический анализ подходов к изучению понятия 

«представление о профессии» 

 

 

На современном этапе развития отечественной науки представления о 

психологии как науке, как учебной дисциплине и как профессии 

претерпевают значительные изменения. В этой связи актуальной становится 

задача развития адекватных представлений о психологии как профессии и 

представления о себе как будущем профессионале у будущих психологов.  

Необходимо отметить, что интерес к проблеме представлений в 

современной науке проявляется у представителей различных отечественных 

и зарубежных философских и психологических течений, что является 

свидетельством сложности и значимости данной проблемы. В отечественной 

психологической литературе имеется немало высказываний о значении 

профессиональных представлений. В качестве регуляторов 

профессионального самоопределения их рассматривали наряду с другими 

личностными образованиями (интересами, намерениями, идеалами) 

психологи В.Н. Гоголев, А.И. Донцов, Т.В. Кудрявцев. 

Как психологическая реальность обыденное сознание существует в 

форме представлений, образов, установок, стереотипов, отношений, 

диспозиций. В психике человека элементы обыденного сознания могут 

присутствовать на всех уровнях отражения, во всех формах. Больше всего 

они отражают содержание представлений. Н.Д. Завалова, Б.Ф. Ломов, В.А. 

Пономаренко определяют представление, как специфическое образование 

сознания, которое «является формой отражения объективной 

действительности, переходной от сенсорно–перцептивного к вербально–
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логическому уровню, следующей за ощущением и восприятием ступенью в 

прогрессивной линии развития когнитивных процессов». По мнению 

большинства психологов, представление – это сложное динамичное 

образование, обладающее рядом пространственных и временных 

характеристик: целостностью, обобщенностью, полнотой, яркостью, 

четкостью, контролируемостью образа. В отличие от восприятий, 

представления могут носить обобщенный характер. Если восприятия 

относятся только к настоящему, то представления – к прошлому и 

возможному будущему [8]. 

Организация представлений в сознании человека имеет системный 

характер, определяемый сложными взаимодействиями между отдельными 

его компонентами. Структурной характеристикой представлений является 

единство информативных и смысловых компонентов, как на уровне 

индивидуального, так и общественного сознания. Взаимосвязь когнитивной, 

регулятивной, сигнальной, прогностической, оценочной, мотивационной 

функций определяет значимость изучения конкретного содержания и 

динамических особенностей системы представлений для жизнедеятельности 

субъекта. Представления в виде первичного образа – цели управляют 

учебной и любой другой деятельностью, они составляют основное 

содержание знаний, умений и навыков, особенно тех, которые связаны с 

профессиональной деятельностью. Конечный образ – представление 

отражает результат деятельности [22]. 

В ряде работ (В.Д. Брагина, В.В. Овсянникова, Л.А. Сергеева) 

обращалось внимание на то, что имеющиеся у субъекта профессиональные 

представления оказывают существенное влияние на его профессиональное 

развитие. В частности, отмечается, что адекватные представления о 

профессии являются необходимым условием сознательного выбора трудовой 

деятельности с учетом интересов, желаний, возможностей и способностей 

(В.Г.Асеев, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников) [17]. 
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О.А. Конопкин утверждает, что профессиональные представления это не 

простая совокупность сведений о профессиональной области. Это 

«представление о деятельности, куда входят: принятая субъектом цель 

деятельности; критерии успешности деятельности; программа 

исполнительских действий; субъективная модель значимых условий 

деятельности; информация о реально достигнутых результатах; решения о 

коррекциях системы деятельности» [32]. 

Профессиональные представления формируются на базе обыденного 

сознания в процессе профессионального становления личности. 

В.Н. Обносов считает, что профессиональное представление следует 

рассматривать как индивидуально – своеобразную систему знаний, 

убеждений, переживаний человека, связываемых им с данной профессией: 

«Профессиональное представление – это совокупность имеющейся у 

субъекта информации о той или иной специальности, его осведомленность о 

мире профессий, их оценка по шкале престижности и привлекательности; это 

динамическое информационное образование, структура и содержание 

которого зависят от его целевого назначения; это отражение человеческого 

«Я» через профессию». Автор подчеркивает также, что представление как 

когнитивно – аффективное психическое образование обладает не только 

информационным, но и мотивационным потенциалом дальнейшего 

профессионального развития [13]. 

А.И. Донцов и Г.М. Белокрылова систему профессиональных 

представлений психологов рассматривают как состоящую из двух основных 

взаимосвязанных подсистем: субъектной и предметной. Первая из них 

образована совокупностью представлений специалистов о психологе как 

субъекте профессиональной деятельности, вторая задана совокупностью 

представлений о содержании деятельности» [11]. 

Основываясь на данных многочисленных исследований 

(В.В. Барабанова, Г.М. Белокрылова, В.Д. Брагина, А.И. Донцов, Э.Ф. Зеер, 

М.Е. Зеленова, Е.А. Климов, Г.Ю. Любимова, В.Н. Обносов, Л.Б. Шнейдер), 
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в представлениях о профессии можно выделить три взаимообусловленных 

структурных компонента: представления о личности профессионала и о себе 

как субъекте профессиональной деятельности и будущем профессионале; 

представления о содержании, условиях, трудностях и задачах  

профессиональной деятельности; представления о своем профессиональном 

будущем и о своей профессиональной карьере [28]. 

В нашем исследовании мы будем опираться на структуру 

представлений, представленную В.Н. Обносовым, которая включает в себя  

следующие компоненты: отношение к профессии; знания о выбранной 

профессии; оценка профпригодности; представления о профессиональном 

будущем. 

 

 

1.2  Профиль подготовки, как фактор формирования профессиональных 

представлений 

 

 

Современная психология становится массовой профессией. Ее отрасли и 

практическое применение имеют свою специфику, которую непросто 

опознать абитуриентам и их родителям и даже студентам–психологам 

младших курсов, стоящим перед выбором специализации. 

Довольно трудно, стоя на пороге профессионального выбора, 

представить себе свою будущую профессиональную деятельность, особенно 

в столь быстро и радикально меняющемся мире [4]. 

При обучении будущего специалиста психолога в вузе процессы 

профессионального и личностного развития должны совпадать, что позволит 

личности по окончании вуза быть уверенной в своем профессиональном 

самоопределении. Профессиональная направленность выступает движущей 

силой профессионального самоопределения и существенно влияет на 

профессиональное становление. Формирование образа будущей 
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профессиональной деятельности, включающего представление о субъекте и 

объекте профессиональной деятельности, обеспечит взаимообусловленность 

личностного и профессионального становления [3]. 

Рассмотрим более подробно, что необходимо знать и уметь будущему 

специалисту в области психологии. А так же познакомимся поближе с 

изучаемыми профилями подготовки: «Психология управления» и 

«Юридическая психология».  

В настоящее время существуют три принципиально отличительные 

сферы и типа профессиональной деятельности человека, получившего 

высшее профессиональное образование по специальности «Психология»: 

психолог–преподаватель, психолог–исследователь, психолог–практик.  

Видами профессиональной деятельности психолога–практика будут:  

1. Диагностическая и прогностическая деятельность, решение проблем 

социальной, профессиональной, личностной, индивидуальной диагностики и 

прогностики. 

2. Проектная деятельность, решение проблем психологического 

обеспечения проектирования сложных социотехнических систем. 

3. Нормативно–стандартизирующая деятельность по разработке и 

апробации различных государственных стандартов. 

4. Управленческая деятельность в организациях – менеджмент 

персонала [6]. 

При этом доминирующими видами деятельности специалиста будут: 

исследование развития психики и закономерностей психических процессов; 

изучение общих закономерностей развития людей разного возраста; изучение 

внутреннего мира и поведенческих особенностей человека; изучение 

поведения людей в малых и больших группах; изучение вопросов, связанных 

с творческой деятельностью людей, особенностями их восприятия, 

эмоциональной сферы; изучение особенностей деятельности человека в 

различных сферах труда; изучение особенностей поведения человека в 

стрессовых ситуациях; изучение особенностей судебного процесса, мотивов 
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поведения преступника, разработка мер профилактики преступности; 

построение программ обучения детей разного возраста; информирование 

клиента о его состоянии и особенностях поведения; психологическое 

консультирование, направленное на оказание помощи человеку в разрешении 

трудных ситуаций, конфликтов; профилактика и коррекция нежелательных 

проявлений психики и поведения человека, а также закрепление 

желательных свойств и поведенческих особенностей; профессиональный 

отбор и подбор кадров; помощь в формировании карьерного плана и 

психологическое сопровождение карьеры; организация групповой работы, 

проведение тренингов; осуществление медиаторских (посреднических 

функций); исследовательская аналитическая работа; адаптация 

психодиагностических методик к условиям реальной практики. 

Успешность обучения и будущей профессиональной деятельности 

обеспечивают хорошо развитые способности, а также выраженные 

склонности, интересы и личностные качества [26]. 

К необходимым способностям относятся: концентрация и устойчивость 

внимания; переключение и распределение внимания; образная и словесно – 

логическая память; образное мышление; кратковременная и долговременная 

память; коммуникативные способности – общение и взаимодействие с 

людьми, умение устанавливать контакт, умение слушать; вербальные 

способности – умение говорить четко, ясно, выразительно, грамотно 

выражать свои мысли; ораторские способности – умение убеждать и 

аргументировать; способность к самоконтролю [16]. 

Данная профессия относится к категории помогающих. Доминирует в 

ней социальный интерес, интерес к человеку, к людям, к взаимодействию 

между ними. Кроме того, важен исследовательский (научный) интерес. 

Очень редко от профессионального психолога со стажем можно услышать, 

что он занимается исключительно научным исследованием, а люди, их беды, 

горести, проблемы, радости, успехи ему неинтересны [14]. 

Значимые   интересы   и   склонности:   интерес  и   уважение  к  другому  
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человеку; склонность к сопереживанию; любознательность и обучаемость; 

творческое начало.  

Психологическая помощь людям, участие в принятии ответственных 

решений, связанных с безопасностью человека, влекут за собой высокий 

уровень нравственности, личной ответственности за последствия 

профессиональной деятельности [19]. 

К необходимым личностным качествам можно отнести: высокую 

степень личной ответственности; терпимость (толерантность); тактичность и 

воспитанность; инициативность; стремление к самопознанию, саморазвитию; 

оригинальность, находчивость, разносторонность интересов; 

целеустремленность, настойчивость; интуицию, умение прогнозировать 

события; эрудированность; умение хранить тайну [35]. 

Однако существует и ряд качеств, препятствующих эффективной 

профессиональной деятельности в области психологии. Это: психическая и 

эмоциональная неуравновешанность; агрессивность; замкнутость; 

нерешительность; отсутствие склонности к работе с людьми; неумение 

понять позицию другого человека; ригидность мышления, неспособность 

изменять способы решения задач в соответствии с изменяющимися 

условиями среды; низкий интеллектуальный уровень развития; низкий 

уровень психологической культуры [29]. 

Можно выделить примерно следующий перечень сфер, где психолог 

может найти для себя применение: Космическая психология, Авиационная 

психология, Индустриальная (производственная) психология и близкая к ней 

психология управления (организационная психология), Медицинская 

психология и патопсихология, Семейная психология, Педагогическая 

психология, Правовая и юридическая психология, Психология туризма и 

организации досуга, Спортивная психология, Психология массовых 

коммуникаций и рекламы, Политическая психология, Военная 

психология [7]. 

Психологические знания сегодня становятся все более востребованными 
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в различных сферах человеческой жизнедеятельности – в образовании, 

медицине, политике, экономике, маркетинге, рекламе, культуре, искусстве, в 

области проектирования сложной техники и разрешения межнациональных 

конфликтов [34]. 

Профессиональными сферами для психолога выступают области 

приложения его специальных знаний: социальные организации (детские 

дома, приюты, дома престарелых, инвалидов, детские центры творчества, 

досуга); образовательные учреждения (школы, детские сады, вузы); 

учреждения по подбору и отбору персонала (кадровые агенства, центры 

занятости, центры профориентации); медицинские учреждения (больницы, 

поликлиники, наркологические центры, реабилитационные центры); 

психологические консультативные службы, психотерапевтические службы, 

службы телефона доверия; правоохранительные органы (суды, детские 

приемники – распределители, колонии, прокуратура, районные отделения 

внутренних дел); службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

службы спасения; военные организации; эргономические подразделения, 

промышленные предприятия; миграционные службы [33]. 

Все перечисленные виды профессиональной деятельности психолога 

могут встречаться во всех перечисленных сферах общественной практики, и, 

несомненно, они обладают соответствующей спецификой. Рассмотрим более 

подробно те профили подготовки, которые мы изучаем в нашем 

исследовании: «Психологию управления» и «Юридическую психологию».  

Организационный психолог – специалист в области управления 

человеческими ресурсами организации, психологического сопровождения 

управленческой деятельности и психологических основ маркетинга.  

Цель деятельности организационного психолога – организация, 

способная успешно развиваться в условиях динамичного окружающего мира.  

Объекты деятельности – организация, персонал, управленческий состав, 

отдельные подразделения или работники организации.  
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Организационная психология предполагает применение 

психологических теорий и исследовательских методик к проблемам 

организации, управления и бизнеса. Она затрагивает вопросы подбора 

персонала, мотивации, обучения и развития сотрудников, организационного 

поведения.  

После того, как разрешены корневые и узловые проблемы предприятия, 

организация «здорова», консультант организует процесс по развитию 

организации. Это могут быть: организация и постановка маркетинга на 

предприятии; консалтинг по вопросам рекламы и пиар; усиление 

привлекательности фирмы в глазах клиентов; командообразование; 

корпоративная культура; согласие целей, целеобразование и целеустроение; 

формализация отношений, определение функций подразделений и 

сотрудников; мотивация и оценка персонала; управление персоналом; 

стратегическое планирование и управление; организация производства; 

реструктуризация; основные понятия организационной психологии. 

Центральная проблема организационной социальной психологии 

состоит в изучении влияния социально–психологических факторов на 

повышение эффективности труда.  

В  решении   многих  вопросов   они   взаимодействуют   и  с  другими 

специалистами фирмы – социологами, гигиенистами, юристами, 

экономистами.  

Практический психолог в организации выполняет несколько функций: 

1. Исследовательская (экспертная) функция. Психолог собирает 

специальную информацию о психологических механизмах поведения 

человека в многообразной и сложной системе организационных отношений. 

Главным является изучение группы и отдельного человека как субъекта 

труда. Исследуется, как правило, не теоретическая проблема, а конкретная 

ситуация. Эксперт вступает в дело тогда, когда нечто уже произошло и 

необходимо дать оценку происшедшему (например, создание организации с 

определенной  структурой  и  результаты  ее  изучения, внедрения инноваций  
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различного типа, конфликты). 

2. Консультационная функция. Психолог консультирует по вопросам 

оптимального использования личностных и профессиональных 

возможностей человека (например, при приеме на работу, заполнении 

вакансий, сокращении кадров). Психолог участвует в проектировании и 

разработке различных методов управления персоналом, социальным 

развитием организации, улучшении организации труда и консультирует 

руководство по этим вопросам. Консультанты могут быть универсалами или 

специалистами по отдельным проблемам (например, психологической 

диагностике личности руководителей организации, инновациям, 

управлению). 

3. Педагогическая и просветительская функции. Эти функции связаны с 

огромным интересом всех без исключения людей к проблемам психологии, 

желанием получить психологические знания, потребностью в решении 

личных проблем.  

Функции организационного психолога:  

1. Работа с персоналом: оценка персонала в целях найма, аттестации и 

перемещения (изучение и фиксация деловых, профессиональных качеств, 

способностей); профессиональная ориентация и консультирование; 

социально – психологическое обучение персонала и повышение 

квалификации сотрудников; ускорение процессов адаптации работников в 

организации – взаимодействие руководителя с подчиненными. 

2. Организация труда: аттестация должностей, включенных в штатное 

расписание (описание должностных обязанностей, составление 

профессиограмм, должностных инструкций); изучение условий труда, 

организация рабочих мест; анализ личности работника в системе 

организации (изучение отношения к труду, удовлетворенности трудом, 

мотивации и стимулирования труда, безопасности труда) 

3. Организационное управление и социальное планирование: 

социально – психологическое обеспечение внедрения нововведений и 
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реорганизации; формирование групповых норм, морали, организационной 

культуры; профилактика и разрешение конфликтов; контроль за состоянием 

социально – психологического климата в коллективе, его совершенствование 

и оздоровление; создание «команды»; повышение дисциплины труда; 

лояльность по отношению к организации [9]. 

Профессия юридического психолога за рубежом функционирует на 

протяжении нескольких десятилетий, в нашей стране она появилась 

несколько позже и вследствие этого распространена менее. Так как 

юридическая психология считается зародившейся на стыке психологии и 

права (или юриспруденции), данная профессия связана с профессиями 

психолога, юридического работника. Кроме специальностей в рамках 

психологической профессии, психолог, обеспечивающий работу 

правоохранительных органов, сотрудничает с социальными работниками, 

работниками медицинской сферы [15]. 

Выделены шесть направлений профессиональной деятельности 

юридического психолога, составляющих в совокупности всех уровней 

(действий, операций) систему «особенного» вида деятельности по 

психологическому обеспечению правоохранительной деятельности: 

кадрово – аттестационное, оперативно – следственное, информационно – 

аналитическое, экспертно – консультационное, коммуникативно – 

фасилитарное и реабилитационно – терапевтическое направления [15]. 

Юридическая психология изучает проявление и использование 

психических закономерностей, психологических знаний в сфере правового 

регулирования и юридической деятельности, исследует проблемы 

повышения эффективности правотворчества, правоприменительной, 

правоохранительной и пенитенциарной деятельности на основе учета 

психологических фактов.  

Целью обучения студентов юридической психологии является 

подготовка их к работе в составе отделов, подразделений государственных 

учреждений, правоохранительных органах и самостоятельной деятельности в 
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процессе психологического консультирования дознавателей, следователей, 

судей, граждан с психолого – юридическими проблемами.  

Предмет юридической психологии – различные явления психики, 

индивидуально – психологические особенности участников различных 

правоотношений, вовлеченных в сферу правоприменительной деятельности, 

социально – психологические закономерности этой деятельности, 

воздействующей на психику и поведение участвующих в ней людей.  

Задачи юридической психологии: разработка психологических основ 

уголовно – правового, гражданско – правового, трудового, семейного 

законодательства и процесса его применения; осуществить научный синтез 

психологических и юридических знаний; обеспечить глубокое понимание 

юристам объекта своей деятельности – поведение человека; психологическое 

обеспечение правоохранительной деятельности юристов специализации; 

раскрыть психолого – юридическую сущность базовых правовых категорий; 

раскрыть особенности психической деятельности различных субъектов 

правоотношений, их психических состояний в различных ситуациях 

правоприменения и правоохранения; изучение психологических 

особенностей, мотивов совершения наиболее опасных видов преступлений; 

выработать рекомендации по усовершенствованию правового регулирования 

жизни общества [20]. 

Структура и способы юридической психологии.  

1. Криминологическая (криминальная) психология изучает особенности 

личности преступника и преступного поведения, вскрывает психологические 

предпосылки отклоняющегося поведения и разрабатывает рекомендации по 

предупреждению правонарушений.  

2. Судебно – следственная психология анализирует психологические 

особенности деятельности судебно – следственных работников и органов 

дознания по сбору доказательств в уголовном либо гражданском процессе и 

определяет предложения по психологически эффективной тактике 

проведения различных процессуальных действий (осмотра места 
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происшествия, допроса, опознания, очной ставки). Отдельное направление 

этого раздела юридической психологии составляют диагностика ложных 

показаний и борьба с лжествидетельством.  

3. Оперативно – розыскная (оперативная) психология исследует 

психологические закономерности раскрытия преступлений, поиска виновных 

и их оперативного задержания. Это направление юридической психологии 

ориентировано на психологическое обеспечение работы оперативного 

состава Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, 

налоговой полиции и остальных спецслужб России.  

В качестве отдельных разделов юридической психологии можно 

выделить психологию охраны публичного порядка и сохранности; 

психологию охранной деятельности. К указанным структурным элементам 

юридической психологии примыкает психология частной детективной  и 

охранной деятельности.  

Пенитенциарная   психология   изучает   психологические  особенности 

отбывания наказания осужденными  и компанию работы администрации  

тюрем, следственных изоляторов и исправительных колоний.  

Психология управления персоналом правоохранительных органов 

раскрывает психологические аспекты подбора и расстановки кадров, 

принятия управленческих решений по кадрам, совершенствования стиля и 

способов управления персоналом, формирование личного мастерства 

работников и организации их повседневной деятельности, психологические 

способы обеспечения личной профессиональной безопасности сотрудников 

органов правопорядка. В этом разделе юридической психологии 

рассматриваются особенности деятельности управляющих 

правоохранительных органов и даются рекомендации по совершенствованию 

управления персоналом [5]. 

Для юридической психологии присущи способы, которые не 

встречаются в остальных отраслях психологических знаний: способ 

составления психологического портрета преступника; способ 
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психологического анализа уголовного дела и составления рекомендаций 

следственно – оперативным работникам; способ судебно – психологической 

экспертизы; «следственный» либо розыскной гипноз, способ выявления 

скрываемых событий, лжесвидетельства и другое [35]. 

Юридический психолог большую часть рабочего времени проводит в 

помещении, специально выделенном организацией для размещения 

психологической службы. Реже деятельность психолога может проходить в 

нестандартных условиях, например, в случаях выездов на место захвата 

заложников или в точки боевых действий для проведения реабилитационной 

работы. Профессия не требует особенных физических условий труда 

(показатели температуры, влажности и среднего содержания кислорода, 

углекислого газа и других примесей в воздухе, атмосферного давления и его 

перепадов, шума и вибрации, возможных радиационных (тепловых) 

воздействий, ускорения и перегрузки, освещенности), отклоняющихся от 

установленной нормы работы. 

Речь психолога, как правило, считают его основным средством и 

инструментом, используемым, во – первых, на этапе сбора какой-либо 

диагностической информации, во – вторых, речь выступает компонентом и 

средством сигнальной переработки полученной информации, в-третьих, в 

деятельности психолога речь используется для психологического 

воздействия на исследуемый объект (личность, организацию). 

Несмотря на то, что подготовка психолога уже включает в себя обучение 

специалиста технологии профессиональной деятельности и использованию 

множества методов и методик, степень проблемности деятельности 

практического юридического психолога можно охарактеризовать как 

высокую, включающую в себя нестандартные ситуации, которые требуют 

выработки новых решений и творческой активности. 

Степень коллективности процесса – может рассматриваться в двух 

аспектах. Первый аспект касается совместной деятельности нескольких 

юридических психологов-практиков. Такая работа проводится достаточно 
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часто, при этом не только в ситуации обмена профессиональным опытом. 

Примером такого рода коллективной работы может быть проведение 

судебно-психологической экспертизы двумя или более психологами-

экспертами. Второй аспект имеет отношение к работе психолога, которая 

объектом деятельности становится не один индивид, а их группа. Например, 

когда проводится групповое психологическое обследование кандидатов в 

процессе кадрового отбора [15]. 

Характер ответственности – повышенная: моральная ответственность 

заключающаяся в принципах уважения клиента и соблюдения 

профессиональной конфиденциальности; ответственность за жизнь и 

здоровье других людей также имеет место в деятельности практического 

юридического психолога.  

Факторы, вызывающие психическую напряженность. В качестве 

таковых выступают общение в процессе работы с правонарушителями; Реже 

риск для собственной жизни. 

В рамках юридической психологии специалист должен владеть целым 

рядом углубленных знаний и практический умений. Как известно, к 

основным сферам специализации относятся: общая психология, психология 

личности, социальная психология, политическая психология, психология 

менеджмента, психология труда и организационная психология, клиническая 

психология, психофизиология, специальная психология, психология развития 

и возрастная психология, педагогическая психология, психологическое 

консультирование, психология социальной работы, юридическая психология, 

спортивная психология [30]. 

Специальные знания: знание юриспруденции, основных нормативно-

правовых актов Российской Федерации; представление об основных 

юридических и правовых нормах законодательств Российской Федерации; 

знание иностранного языка. 

Специальные умения: умение применить теоретические знания на 

практике; умение правильно применять, обрабатывать и интерпретировать 
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методики; умение работы с компьютером и с различными средствами 

связи [15]. 

Юридические психологи должны отличаться такими личностными 

качествами, как высокая гражданственность, интеллектуальность, 

нравственность, развитое чувство долга и ответственность за исполнение 

своих обязанностей, принципиальность и независимость в принимаемых 

решениях, преданность своему делу, чувство непримиримости с 

правонарушениями, справедливость, высокая гуманистическая 

направленность, профессиональная этика, личная безупречность, 

общительность (коммуникабельность), высокая общая культура, потребность 

в развитии, гражданственность, способность к решению мыслительных 

задач, способность воспринимать информацию в процессе коммуникации, 

демократии и общечеловеческих ценностей, уважающей права и свободы 

человека [30].  

 

 

1.3  Мотивы выбора профессии, как фактор формирования 

представлений о профессии  

 

 

Выбор профессии – сложная, многоаспектная задача, которая вписана в 

процесс личностного развития каждого человека. Проблема 

профессионального самоопределения является актуальной не только в 

социально – возрастном аспекте, но и в личностном [23]. 

Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе, сокращает частоту физических и психических 

проблем, связанных со здоровьем, и усиливает удовлетворенность жизнью. 

Безусловно, адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на 

все стороны и общее качество жизни. Поэтому так важно для человека, 

вступающего в мир профессий, сделать правильный выбор [12]. 
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Мотивация является ядром личности, стержневым определяющим 

компонентом, внутренней движущей силой деятельности. Мотивация выбора 

профессии определяет дальнейшую учебную активность студентов, их 

настойчивость и усердие в овладении учебным материалом. Поэтому 

отсутствие целенаправленного развития и формирования мотивации 

студентов может привести к издержкам учебной работе, к отсутствию 

интереса к будущей профессиональной деятельности [31]. 

Мотивы профессиональной деятельности – это те побудительные 

причины, которые заставляют человека заниматься данным видом 

деятельности [18]. 

В психологической науке представлено немало исследований, 

посвященных изучению содержания, динамики и структуры мотивации 

выбора профессии (Т.Л. Бадоев, К. Замфир, В.И. Ковалев, 

А.К. Маркова) [21].  

Существуют различные классификации мотивов профессиональной и 

учебной деятельности. Румынский социолог К. Замфир исходит из 

представлений о трех составляющих мотивации: внутренней мотивации (вм), 

внешней положительной мотивации (впм) и внешней отрицательной 

мотивации (вом). Под внутренними мотивами автор понимает то, что 

порождается в сознании человека самой трудовой деятельностью (понимание 

ее общественной полезности, удовлетворение от работы); внешняя 

мотивация содержит мотивы, которые находятся за пределами самого 

работника и труда как такового (заработок, стремление к престижу). При 

этом к внешней положительной мотивации относятся: материальное 

стимулирование, продвижение по работе, одобрение со стороны коллег, 

престиж и др. К внешней отрицательной мотивации автор относит наказания, 

критику, осуждение, штрафы. Что касается мотивации учебной деятельности, 

то ряд ученых выделяют в ее структуре мотивы собственно 

профессиональные, познавательные, прагматические, широкие социальные, 

мотивы личностного и социального престижа (В.А. Якунин, Н.Н. Комусова). 
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Согласно классификации, предложенной Н.Ш. Валеевой и Н.М. Пейсаховым, 

все мотивы учения можно объединить в четыре большие группы: 

профессиональные, познавательные, мотивы социальной идентификации и 

утилитарные [2]. 

Исследователи (О.Н. Родина, П.Н. Прудков) отмечают, что мотивация к 

овладению профессией, например, психолога возникает и стабилизируется 

еще до поступления в университет [27]. Однако ряд авторов (Г.Ю. 

Любимова, Т.М. Буякас, Г. Белокрылова) отмечают, что определенная часть 

студентов, успешно выдержав конкурс при поступлении на специальность 

«Психология», на первом и втором курсе оставляют обучение в вузе или 

переводятся на другие специальности. Они отмечают, что «абитуриент 

психолог, как правило, не имеет ясного представления об ожидающей его 

работе, о ее задачах и средствах. Тем более он оказывается не в состоянии 

оценить образовательную концепцию учебного заведения. Все это связано с 

тем, что происходит ориентация абитуриента только на «внешнюю», 

доступную для восприятия обыденным сознанием, сторону профессии 

психолога, вследствие чего и возникает разочарование уже на первых этапах 

профессионального образования [10]. 

Поэтому так важно изучить влияние мотивов выбора профессии на 

содержание и полноту структуры представлений о профессии.  

В нашем исследовании мы будем опираться на разработанную 

классификацию Е.А. Самойловой, где все мотивы поделены на пять типов: 

профессиональные, социальные, меркантильны, случайные, инфантильные.  

 



 

 

II ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И МОТИВОВ ВЫБОРА ПРОФИЛЯ ПОДГОТОВКИ У 

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

 

2.1 Организация исследования и описание методик 

 

 

На этапе выбора профиля подготовки важно учитывать мотивы выбора 

профиля подготовки и определить, какие компоненты представления о 

профессии уже сложились. Это позволит сделать выбор профиля подготовки 

более осознанным и верным. Особенно это актуально для студентов заочной 

формы обучения, так как на момент выбора, учащиеся могут не обладать 

достаточно точными знаниями о профиле подготовки, которое им предстоит 

выбрать: что именно будет делать специалист на рабочем месте, какие 

обязанности выполнять, с кем взаимодействовать, что его ждет в 

профессиональном будущем.  

Студенты, обучающиеся на кафедре психологии Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Сибирского института 

бизнеса, управления и психологии», выбирают профиль подготовки на 

третьем курсе. Перед ними стоит два пути дальнейшего обучения: профиль 

подготовки «Психология управления» и профиль подготовки «Юридическая 

психология». 

По окончании учебного заведения студенты, которые выбрали профиль 

подготовки «Психология управления» смогут работать в кадровых агенствах, 

центрах занятости, психологической службе предприятия, заниматься  

профконсультированием   в   учебных  заведениях. 

Студенты,  которые  выбирают  профиль  подготовки «Юридическая 

психология» смогут реализовать себя области правоохранительных органов.  
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В нашем исследовании мы рассматривали мотивы выбора профиля 

подготовки и представления о будущей профессии.  

Для решения поставленных задач была скомплектована анкета 

«Изучение профессиональных представлений и мотивов выбора профессии». 

В Приложении 1 представлен образец данной анкеты.  

Анкета включала пять блоков вопросов: 

1. Отношение к профилю подготовки. 

2. Знания о выбранном профиле подготовки; оценка профпригодности.  

3. Представления о профессиональном будущем. 

4. Профессионально важные качества. 

5. Мотивы выбора профиля подготовки.  

Первые три задания мы взяли из анкеты, разработанной и 

опробированной В.Н. Обносовым, автора диссертации  «Представление о 

профессии как фактор профессионального самоопределения учащихся 

Профессионального училища».  

Данная анкета направлена на изучение профессиональных 

представлений о профессии психолог. И включала в себя четыре задания. 

Некоторые вопросы из первых трех заданий, которые были направлены на 

изучение отношения к профессии; знаний о выбранной профессии, оценке 

профпригодности; представлений о будущей профессии, мы не стали 

включать в составленную анкету, например такие как: «Что не нравится, из-

за чего хочется бросить учебу?», «Что будет для Вас в работе особенно 

трудным?», «Часто ли Вы думаете о своей будущей работе?», «Приятно ли 

Вам представлять свое будущее?». Также мы не включили задание, 

направленное на оценку своего мастерства (степень владения профессией на 

данный момент) и квалификацию мастера или наставника обучающегося мы.  

Таким образом, у нас получились следующие блоки вопросов. 

Первый блок вопросов, направлен на изучение отношения к выбранному 

профилю подготовки. Он включает в себя вопросы о самых интересных 

профессиях; профессиях, похожих на профиль подготовки; исследует 
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самостоятельность выбора; планировался ли выбор заранее; причины выбора  

профиля подготовки; другие предпочитаемые профили; что понравилось в 

учебном процессе; какие дисциплины были наиболее полезны и интересны; 

изменилось ли отношение к профиль подготовки, после того, как стали его 

изучать.  

Второй блок вопросов направлен на изучение знаний о выбранном 

профиле подготовки; оценке профпригодности. Включает в себя вопросы об 

обязанностях специалиста на рабочем месте; какие знания и умения 

необходимы для успешной работы специалиста; самооценка наличных 

знания и умений; какие могут возникнуть трудности на начальном этапе 

вхождения в профессию; каковы заработки специалиста по выбранному 

профилю подготовки; наличие льгот и преимуществ; условия работы; 

продолжительность рабочего дня; возможность карьерного роста; подходит 

ли профиль подготовки респонденту; готов ли он приступить к работе.  

Третий блок направлен на изучение представлений о профессиональном 

будущем. Включает в себя следующие вопросы: в каких учреждениях может 

работать специалист по выбранному профилю подготовки; нашел ли 

респондент место работы, куда пойдет после окончания учебного заведения; 

в течении какого времени сможет полностью освоить профессию; сможет ли 

в будущем стать настоящим профессионалом; встречал ли человека, 

мастерски владеющего выбранной профессией.  

Четвертый блок направлен на изучение профессионально важных 

качеств, которые необходимо было проранжировать, а так же оценить 

наличия выбранных качеств у себя. Данное задание было взято из 

разработанной и апробированной анкеты «Изучение профессиональных 

намерений и мотивации» О.Б. Поляковой, автора диссертации 

«Психологические особенности выбора профессии педагога-психолога».  

Пятое задание направлено на изучение мотивов выбора профиля 

подготовки. Требовалось отметить галочкой те суждения, которые 

характеризуют причины, по которым респондент выбрал осваиваемый 



31 

 

  

 

профиль подготовки. При этом данные суждения соответствовали пяти 

типам мотивов: профессиональные, «меркантильные», социальные, 

инфантильные, случайные мотивы. Данная классификация мотивов и их 

показателей были взяты из опросника разработанного и опробированного 

Г.В. Самойловой, автором научной статьи «Мотивы выбора профессии 

«психолог» у студентов группы второго высшего образования».  

Профессиональные мотивы включает в себя следующие категории: 

«высокая заинтересованность в результатах работы; получение 

удовлетворенности от осознания пользы своей работы», «стать специалистом 

в области практической психологии, хочу быть психологом в организации/ 

предприятии», «внести свой вклад в науку, что–то новое, свое», 

«профессиональный рост», «обладание профессионально важными 

качествами».  

Социальные мотивы включают в себя следующие категории: «помощь в 

решении проблем, связанных с миром переживаний человека», «готовность к 

любым трудностям в профессии», «помощь людям», «интерес к людям, 

люблю общение с людьми», «понять людей». 

Случайны мотивы включают в себя следующие категории: «не лежит 

душа к первой профессии», «пережитая депрессия, горе, ситуация», 

«прочитанные книги по психологии», «психолог – неординарный, умеющий 

заинтересовать», «курсы по психологии».  

«Меркантильные» мотивы включают в себя следующие категории: 

«познание себя, помощь себе», «психология поможет сориентироваться в мире 

разных людей», «получение диплома, «чтобы был», «модная профессия», 

«высокий заработок». 

Инфантильные мотивы включают в себя следующие категории: 

«профессия окружена ореолом загадочности, причастности к таинству 

человеческого бытия», «мечта с детства», «хочу «насквозь видеть человека», 

«психология как волшебная палочка», «хочу сделать счастливыми и 

жизнерадостными людей». 
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2.2 Особенности профессиональных представлений у студентов–

 психологов профилей подготовки «Психология управления», «Юридическая 

психология»                                                                        

 

 

Первоначально рассмотрим особенности профессиональных 

представлений у студентов–психологов в зависимости от профиля 

подготовки. 

В Приложении 4 – 13 представлены сводные результаты анкетирования 

по группам: группа 1 – «Психология управления», группа 2 – «Юридическая 

психология».  Проанализируем полученные результаты: 

Отмечая самые интересные профессии 66,7% студентов профиля 

подготовки «Психология управления» отметили профессию психолог. При 

этом похожие профессии на профиль подготовки 33,3% студентов выделили 

следующие: управляющий, кадровый работник, психолог. В свою очередь 

86,6% студентов юридического профиля так же посчитали профессию 

психолог самой интересной. При этом 46,6% студентов отметили профессию 

юридический психолог как похожую на выбранный профиль (Приложение 4, 

таблица 1). 

Характеризуя самостоятельность выбора профиля подготовки отметим 

что 86,7% студентов профиля подготовки «Психология управления» и 93,3% 

студентов профиля «Юридическая психология» сделали выбор 

самостоятельно. При этом заранее выбор профиля подготовки в обеих 

группах планировали 33,3% студентов. Остальные студенты, 66,7% заранее 

не обдумывали это вопрос.  

Причины выбора профиля подготовки были совершенно разными, 

ответы у студентов профиля подготовки «Психология управления» были 

следующими: «профессия подходила мне по всем параметрам», «психология 

управления очень многогранна, перспективна и востребована в каждой 
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отрасли», «понять человеческие мотивы, узнать больше о ведении 

управленческой деятельности», «получить диплом».   

В свою очередь студенты профиля «Юридическая психология» отвечали 

таким образом: «мечта детства», «желание работать в органах», «более 

интересна эта область». Полный перечень ответов представлен в 

Приложении 5, таблице 1. 

Сопутствующие причины при выборе профиля подготовки «Психология 

управления» у студентов были следующие: 40,6% студентов ответили 

следующим образом: «мне интересна работа, которую выполняет специалист 

в этой области»; 15,6% студентов считаю, что «такие специалисты сейчас 

нужны, работа имеет большой спрос»; 9,4% студентов  отмечают, что «выбрал 

данный профиль подготовки на первое время,  в связи с определенными 

обстоятельствами»; в свою очередь 6,3% студентов считают что, «профиль 

подготовки мне подходит, работа в этой области должна у меня хорошо 

получаться»; 9,4% студента отмечают, что «понравились дисциплины, 

которые нужно осваивать»; 15,6% студентов отмечают, что «данный профиль 

подготовки поможет мне в новых достижениях».  

Сопутствующие причины при выборе профиля подготовки 

«Юридическая психология» у студентов были следующие: 35.3% студентов 

отмечают: «мне интересна работа которую выполняет специалист в этой 

области», 8,8% студентов отмечают – «такие специалисты сейчас нужны, 

работа имеет большой спрос», 5,9% студентов отмечают – «выбрал данный 

профиль подготовки на первое время,  в связи с определенными 

обстоятельствами, 32,3% студентов отмечают – «понравились дисциплины, 

которые нужно осваивать», 14,7% студентов отмечают – «данный профиль 

подготовки поможет мне в новых достижениях». 

Говоря о возможности изменения своего выбора, при условии если бы 

можно было начать сначала и выбрать другой профиль подготовки, 27% 

студентов профиля подготовки «Психология управления» сделали бы другой 

выбор (психологическое консультирование, семейная психология, детская 
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психология). При этом 60% студентов данного профиля подготовки свой 

выбор не изменили. В свою очередь 66,7% студентов профиля подготовки 

«Юридическая психология» выбрали бы свой профиль, 33,3% сделали бы 

другой выбор (Клиническая психология, Детская психология, Семейная 

психология, Психологическое консультирование). 

Ответы на вопрос «Что особенно понравилось в учебном процессе» 

распределились следующим образом (Приложение 6, таблица 1): 

понравились занятия по профильным дисциплинам у студентов профиля 

подготовки «Психология управления» 60%, а у студентов профиля 

подготовки «Юридическая психология» 33,3%. Остальные предпочли 

занятия по общеобразовательным предметам и практико-ориентированные 

занятия и дисциплины.  

Среди дисциплины, которые были наиболее полезны и интересны 

студенты профиля подготовки «Психология управления» чаще всего называют 

следующие: «Общая психология», «Управление человеческими ресурсами», 

«Психология управления», «Психодиагностика», «Клиническая психология». 

Студенты профиля подготовки «Юридическая психология» называют 

следующие дисциплины: «Клиническая психология», «Основы 

консультативной психологии», «Психологическое сопровождение и 

адаптация осужденных» (Приложение 6, таблица 2). 

Отмечая трудности, которые возникли при освоении профиля подготовки 

20% студентов профиля подготовки «Психология управления» отметили, что 

не хватило практик по дисциплинам «Диагностика в управлении 

организацией», «Психологии управления», другие 20% студентов отметили 

что «не было трудностей». В свою очередь 50,3% студентов профиля 

подготовки «Юридическая психология» так же посчитали, что не хватило 

практик по дисциплинам «Юридическая психология», «Консультативная 

психология» (Приложение 6, таблица 3). 

Отношение к профилю подготовки, после того как студенты стали его 

изучать характеризуется следующим. У 40% студентов профиля подготовки 



35 

 

  

 

«Психология управления» осталось прежним, положительным; у 6,7% 

студентов осталось прежним, но безразличным; у 46,6% студентов изменилось 

в лучшую сторону; у 6,7% студентов изменилось в худшую сторону.  В свою 

очередь у 73,3% студентов профиля подготовки «Юридическая психология» 

осталось прежним, положительным; у 20% студентов изменилось в лучшую 

сторону, у 6,7 % студентов изменилось в худшую сторону.  

Среди обязанностей, которые выполняет специалист на рабочем месте 

студенты профиля подготовки «Психология управления» называли 

следующие:  подбор и адаптация персонала; разработка подходящей системы 

мотивации персонала; повышение эффективности работы персонала; 

тестирование; исследование, анализ, написание заключений; разрешение 

конфликтных ситуаций в коллективе, поддержание здорового 

психологического климата. В свою очередь студенты профиля подготовки 

«Юридическая психология» отметили следующие: изучение личности 

преступника; мотивов преступного поведения; исследование психологических 

закономерностей различных видов правоохранительной деятельности 

(следователя, прокурора, адвоката и т. д.); консультирование коллег, 

профилактика совершений преступлений, приобщение осужденных к 

трудовой деятельности, адаптация лиц, отбывающих наказания и пр. Полный 

список обязанностей представлен в Приложении 7, таблице 1.  

Характеризуя знания и умения, необходимые для успешной работы 

специалиста-психолога, студенты профиля подготовки «Психология 

управления» чаще всего отмечали следующие: методы мотивации; способы 

урегулирования конфликтов; навыки интервью; навыки подбора, знание 

диагностических методик, их проведение и анализ. В свою очередь студенты 

профиля подготовки «Юридическая психология» отмечали следующие знания 

и умения: навыки беседы; умение работать с психологическими тестами; 

умение правильно интерпретировать тесты (Приложение 8, таблица 1). 

При оценке своих умений и знаний, которые уже есть на данный момент 

студенты профиля подготовки «Психология управления» отмечали 
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следующие: проведение диагностики, тренингов, консультации; на должном 

уровне владею теорией. Студенты профиля подготовки «Юридическая 

психология» отмечали следующие умения: оформление  психологических 

заключений; построение психодиагностического комплекса; 

консультирование (Приложение 9, таблица 1). 

Трудности, которые могут возникнуть на начальном этапе вхождения в 

профессию студенты профиля подготовки «Психология управления» отмечали 

следующие: мало опыта, адаптация на новом месте. В свою очередь студенты 

профиля подготовки «Юридическая психология» отмечали следующие 

трудности: мало опыта, трудности в подборе методик, взаимодействие с 

коллективом, страх ошибиться, эмоциональная перегрузка (Приложение 10, 

таблица 1). 

При оценке зарплаты специалиста студенты профиля подготовки 

«Психология управления»  показали следующие результаты: 6,7% студентов 

считают, что зарплата высокая, 66,7% студентов считают, что зарплата не 

высокая, но и не низкая, 13,3 % студентов считаю, что низкая, 6,7% студентов 

считают, что очень низкая. В свою очередь 66,7% студентов профиля 

подготовки «Юридическая  психология» считают, что зарплата не высокая, но 

и не низкая, 33,3 % студентов считают ее «низкой». 

Среди ответов на вопрос: «Какие льготы и преимущества может дать 

данная работа?», студенты профиля подготовки «Психология управления» 

отметили следующее: знания о личности и умение управлять человеческими 

ресурсами, правильно общаться, новые знакомства и связи. Также были 

ответы, что нет никаких льгот. Студенты профиля подготовки «Юридическая 

психология» отмечали следующее: стабильный отпуск, заработная плата, 

хорошая пенсия. При этом также встречались ответы, что нет никаких льгот и 

преимуществ (Приложение 11, таблица 1). 

Отвечая на вопрос: «В каких условиях придется работать?» студенты 

профиля подготовки «Психология управления» давали следующие ответы: 

13,3% опрошенных – спокойствие; 73,4% – нервная перегрузка; 80% – больше 
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умственная работа; 13,3% – больше физическая нагрузка; 26,6% – 

однообразие; 73,4% – разнообразие; 73,3% – социально полезная; 20% – 

социально бесполезная; 93,3% – способствует саморазвитию; 6,7% – не 

способствует саморазвитию; 100% – частые контакты. 

Так же они отмечают еще ряд важных условий будущей работы. Среди 

благоприятных условий они отмечают: высокая зарплата; возможность 

обучения и карьерного роста; возможность получение навыков для 

организации собственного дела; условия труда, официальное 

трудоустройство; наличие отпуска, кабинет, средства, возможности, время; 

общение с людьми, саморазвитие, эмоциональный контакт, спокойствие, 

тишина, заинтересованность в рабочем процессе; карьерный рост; новые 

знакомства; постоянное общение, самореализация; заинтересованное 

начальство.  

Среди неблагоприятных условий отмечают: психологическая нагрузка; 

возможные переработки; высокая степень ответственности, работа в режиме 

многозадачности, из-за этого нервные перегрузки, работа с разными людьми, 

которые тебе могут не нравиться; низкая оплата; график 5/2; однообразие; 

нервное напряжение и перегрузки, не всегда приятное общение, завышенные 

ожидания от руководства или заказчиков; стрессы, конфликты, возможность 

эмоционального выгорания; работа на предприятия, где психолог нужен 

только «для галочки» или требуется по документации. 

В свою очередь студенты профиля подготовки «Юридическая психология 

при оценке условий будущей работы показывают следующие результаты: 

33,3% – спокойствие; 66,7% – нервная перегрузка; 100% – больше умственная; 

6,7% – однообразие; 93,3% – разнообразие; 100% – социально полезная; 100% 

– способствует саморазвитию; 100% – частые контакты. 

Так же среди важных благоприятных условий они отмечают следующие: 

приобретение опыта, разнообразная работа, постоянное саморазвитие, помощь 

людям, официальное место работы; стабильный заработок; удобный кабинет;  

смена обстановки, должности; возможность распознавать ложь; стабильность; 
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карьерный рост. Если это работа в органах, то из положительных только 

льготы. Если это работа консультанта, то это разнообразие и саморазвитие.  

Среди неблагоприятных условий отмечают следующие: нестандартные 

условия работы, например, в случаях выездов на место захвата заложников 

или в точки боевых действий для проведения реабилитационной работы, 

нестандартный график; маленькая заработная плата; частые перегрузки; часто 

работа с уравновешенными людьми, работа с заключенными; нет отдельного 

кабинета; много мероприятий; тяжело работать с трудными детьми. Если это 

работа консультантом, то это большой поток разных людей с разными 

проблемами.  

Отвечая на вопрос: «Чего можно добиться в результате карьерного 

роста?», студенты профиля подготовки «Психология управления» давали 

следующие ответы:  стать топ–менеджером в крупной компании; можно 

открыть свой бизнес, можно стать директором большой знаменитой компании. 

В свою очередь студенты профиля подготовки «Юридическая психология» 

ответили следующим образом: карьерный рост возможен при условии наличия 

звания; высокая зарплата; повышение в должности (но не очень быстро), 

карьерный рост может длиться все время работы; нет никакого карьерного 

роста, только смена должности (Приложение 12, таблица 1). 

При ответе на вопрос: «Подходит ли вам выбранный профиль 

подготовки, 20% студентов профиля подготовки «Психология управления» 

отвечают, что «конечно подходит»; 33,3% студентов отвечают, что 

«подходит», 40% студентов отвечают, что «не очень, но подходит», 6,7% 

студентов отвечают «не подходит». При этом отмечая свою готовность 

приступить к работе, 53,3% студентов ответили «да», 46,7% студентов 

ответили «нет». 

Отвечая на вопрос «Подходит ли вам выбранный профиль подготовки» 

13,3% студентов профиля подготовки «Юридическая психология» считают, 

что «конечно подходит», 46,7% студентов считают, что «подходит», 20% 

студентов считают, что «не очень, но подходит», 6,7% студентов считают, что 
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«не подходит», 13,3% студентов отвечают «не знаю». При этом оценивая свою 

готовность приступить к работе 26,7% студентов  ответили, что готовы 

приступить к работе, 73,3% ответили, что не готовы.  

При ответе на вопрос: «В каких учреждениях может работать 

специалист», студенты профиля подготовки «Психология управления», чаще 

всего отмечали: организация любой направленности, школа, вуз. Студенты 

профиля подготовки «Юридическая психология» обозначали учреждения: 

колонии, специальные учреждения, Министерство внутренних дел, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Главное управление 

Федеральной службы исполнения наказаний, Универсальный идентификатор 

начисления (Приложение 13, таблица 1). 

При ответе на вопрос: «Нашли ли место работы, куда пойдете после 

окончания учебного заведения?» 40% студентов профиля подготовки 

«Психология управления» ответили «да», 60% ответили – «нет». При этом 

среди студентов юридического профиля ответили «да» – 26,7%, отмечая такие 

места: Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний, 

школа. В свою очередь 73,3% студентов данного профиля дали ответ «нет».  

Отмечая время, которое необходимо, чтобы полностью освоить 

профессию по своему профилю подготовки, 33,3% студентов профиля 

«Психология управления», ответили, что готовы к работе уже сейчас, 13,3% 

студентов готовы к работе через полгода после выпуска, 6,7% студентов 

готовы через 1 год после выпуска, 13,3% студентов готовы через 2 года после 

выпуска, 13,3% готовы через 5 лет после выпуска. В свою очередь 26,7% 

студентов профиля подготовки «Юридическая психология» ответили, что 

готовы через полгода после выпуска, 20% студентов будут готовы через 1 год 

после выпуска, 26,7% студентов будут готовы через 2 года после выпуска, 

20% студентов будут готовы через 5 лет после выпуска. 

Определяя возможность в будущем стать настоящим профессионалом, 

студенты профиля подготовки «Психология управления» дали следующие 

ответы: 20% – конечно, смогу, 46,7% – смогу, 13,3% – не смогу, 13,3% – 
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смогу, но не хочу, 6,7% – не знаю. Студенты юридического профиля дали 

следующие ответы: 26,7% – конечно, смогу, 13,3% – смогу, 6,7% – не смогу, 

6,7% – смогу, но не хочу, 46,6% – не знаю. 

Отвечая на вопрос «Встречали ли вы человека, мастерски владеющего 

выбранной вами профессией», студенты профиля подготовки «Психология 

управления» дали следующие ответы: 73,3% – да, 26,7% – нет. Студенты 

юридического профиля ответили следующим образом: 86,7% -да, 13,3% – нет.  

То, что особенно понравилось и запомнилось в этом человеке, студенты 

профиля подготовки «Психология управления», отметили следующие 

особенности: умение общаться с людьми, находить общий язык, ораторские 

умения, черты характера (уверенность, энергия, настойчивость, энтузиазм, 

целеустремленность, справедливость, проницательность, ум, смелость, 

харизма. В свою очередь студенты профиля подготовки «Юридическая  

психология» отметили следующие особенности, которые особенно 

понравились и запомнились: хорошо разбирается в психологии человека; 

может обоснованно рассказать о поведении человека в той или иной ситуации; 

четкое знание своих должностных обязанностей. 

Рассматривая блок профессионально важных качеств, мы обозначили ряд 

качеств, которым студенты присвоили первые три ранга. А так же выявили, 

присваивают ли данные качества студенты себе, либо не находят у себя 

таковых. В результате были получены следующие результаты, 

представленные в Приложении 2, таблице 1. Группа 1 – студенты профиля 

«Психология управления». Группа 2 – студенты профиля подготовки 

«Юридическая психология». 

Среди качеств, которые наиболее необходимы для работы по профилю 

подготовки «Психология управления», а так же те, которым был присвоен 

первый ранг, студенты выделили следующие: смелость, ум, эрудиция, 

организованность, наблюдательность, общительность, порядочность, 

целеустремленность, доброта, ответственность, жизнерадостность, 
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справедливость. При этом наблюдательность отмечали чаще всего – 3 раза, 

общительность – 2 раза, ум, эрудицию – 2 раза.  

Второй ранг заняли следующие качества – ум, эрудиция, 

целеустремленность, ответственность, внимательность, терпение, 

профессионализм, общительность, интеллигентность, проницательность. При 

этом чаще всего назвали ум, эрудицию – 3 раза, ответственность – 2 раза, 

внимательность – 2 раза, общительность – 2 раза.  

Третий ранг был присвоен следующим качествам: принципиальность, 

решительность, справедливость, преданность делу, сосредоточенность, 

тактичность, сострадание, инициативность, проницательность, терпение, 

дипломатичность, самоотдача, общительность, внимательность. Чаще всего 

отмечали преданность делу – 2 раза.  

В свою очередь студенты профиля подготовки «Юридическая 

психология» чаще всего отмечают следующие качества, которые заняли 

первый ранг: ум, эрудиция – 4 раза, наблюдательность – 3 раза, 

внимательность – 2 раза, ответственность – 2 раза. На втором месте чаще 

всего называли наблюдательность – 3 раза. На третьем месте чаще всего 

называли уверенность – 2 раза, внимательность – 2 раза.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что у большинства студентов двух 

профилей подготовки отношение к выбранному профилю положительное. 

Достаточно знаний о выбранном профиле подготовки. При этом у 

большинства опрошенных студентов сформировано представление о 

профессиональном будущем: студенты готовы приступить к работе уже 

сейчас, видят себя настоящим профессионалом в будущем. При этом 

большинство опрошенных студентов двух профилей подготовки отмечают у 

себя названные профессионально важные качества, необходимые для 

выбранного профиля подготовки.  
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2.3 Мотивы выбора профиля подготовки  

 

 

В данном параграфе, во–первых проанализируем мотивы выбора 

профиля подготовки в группе 1 – студенты профиля подготовки «Психология 

управления» и группе 2 студенты профиля «Юридическая психология». 

Полученные данные представлены в Таблице 2.1. 

 

 

Таблица 2.1 

Мотивы выбора профиля подготовки  

Название мотивов Группа 1 Группа 2  

1 2 3 

Профессиональные 29,9% 30,00% 

Социальные 32,2% 28,9% 

Случайные 10,4% 8,9 

Меркантильные 19,5% 20% 

Инфантильные  8% 12,2% 

 

 

В результате исследования были полученные следующие результаты:  

 Преобладающий тип мотивов у студентов профиля подготовки 

«Психология управления» профессиональные мотивы. В свою очередь у 

студентов профиля подготовки «Юридическая психология» преобладают 

социальные мотивы. Среди социальных наиболее сильно выражены такие 

категории, как: «интерес к людям», «люблю общение с людьми», «помощь в 

решении проблем, связанных с миром переживаний человека», «помощь 

людям». Среди профессиональных мотивов выражены такие категории, как: 

«высокая заинтересованность в результатах работы», «профессиональный 

рост», «обладание профессионально важными качествами». 
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 Далее превалируют меркантильные мотивы.  Среди меркантильных  

наиболее выражены следующие категории – «познание себя, помощь себе», 

«получение диплома, «чтобы был», «психология поможет сориентироваться 

в мире разных людей».  

 Сравнительно невысока доля случайных и инфантильных мотивов по 

двум профилям подготовки. Среди случайных отмечены такие категории, 

как: «психолог – неординарный, умеющий заинтересовать», «не лежит душа» 

к первой профессии. Среди инфантильных – «профессия окружена ореолом 

загадочности, причастности к таинству человеческого бытия», «хочу сделать 

счастливыми и жизнерадостными людей», «хочу «насквозь видеть человека». 

Причем доля профессиональных и социальных мотивов у студентов 

профиля подготовки «Юридическая психология» превалирует над долей 

профессиональных и социальных мотивов у студентов профиля подготовки 

«Психология управления».   

В свою очередь доля инфантильных мотивов у студентов профиля 

подготовки «Юридическая психология» превалирует над инфантильными 

мотивами у студентов профиля подготовки психология управления.  

Данные результаты говорят о том, что движущими мотивами у 

студентов данных профилей подготовки являются именно те мотивы, 

которые предполагают успешное обучение на факультете психологии, а так 

же высокие результаты в дальнейшей работе.  

Для статистического анализа соотношения процентных долей, 

представленный мотивов  в данных группах применялся метод Фишера.  

Критерий Фишера предназначен для сопоставления двух выборок по 

частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта. Критерий 

оценивает достоверность различий между процентными долями двух 

выборок, в которых зарегистрирован интересующий эффект.  

Гипотезы: Но – доля лиц, у которых проявляется выраженность каждого 

из пяти мотивов выбора профиля подготовки, в выборке 1 не больше, чем в 

выборке 2; Н1 – доля лиц, у которых проявляется выраженность каждого из 
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пяти мотивов выбора профиля подготовки, в выборке 1 больше, чем в 

выборке 2.  

Расчеты эмпирического значения φ* представлены в Приложении 2. 

В результате проведенных расчетов были получены следующие 

результаты: Доля лиц, у которых проявляется выраженность каждого из пяти 

мотивов выбора профиля подготовки, а именно профессиональных, 

социальных, случайных, меркантильных, инфантильных в выборке 1 не 

больше, чем в выборке. 

Распределение оценок мотивов выбора в двух группах представлено в 

таблице 2.2 

 

 

Таблица 2.2 

Распределение оценок мотивов выбора в двух группах 

Название мотивов Группа 1 Группа 2 φ*эмп 

1 2 3 4 

Профессиональные 29,9% 30,00% 0,03 

Социальные 32,2% 28,9% 1,08 

Случайные 10,4% 8,9 0,765 

Меркантильные 19,5% 20% 0,18 

Инфантильные  8% 12,2% 2,1 

 

 

Во-вторых, рассмотрим структуру профессиональных представлений у 

тех студентов, которые руководствовались профессиональными и 

социальными мотивами при выборе профилей подготовки «Психология 

управления», «Юридическая психология». А так же проанализируем 

профессиональные представления у студентов с преобладанием 

инфантильных мотивов.  
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Рассматривая структуру представлений о профессии у студентов 

профиля подготовки «Юридическая психология» с такими мотивами выбора 

профиля подготовки как профессиональные и социальные, были получены 

следующие результаты. 

Рассматривая отношение к профилю подготовки, можно отметить, что 

студенты выбрали профиль самостоятельно. Основная причина выбора – это 

производственная необходимость («работаю в школе с детьми, много 

неблагополучных семей», «продвижение по службе»), а так же «интересна 

работа, которую выполняет специалист», «данный профиль поможет в новых 

достижениях», «такие специалисты сейчас нужны, работа имеет большой 

спрос». Так же указывают, что выбор в пользу данного профиля не изменили 

бы.  

Для них более полезны и интересны профильные дисциплины. А 

отношение к профилю подготовки после его изучения либо осталось 

прежним положительным, либо изменилось в лучшую сторону.  

Рассматривая знания о выбранной профессии; оценку профпригодности, 

мы видим, что опрошенные достаточно осведомлены об обязанностях 

которые выполняет специалист на рабочем месте; какие знания и умения 

необходимы для успешной работы. Так же более полно и содержательно 

прописывают, чему уже научились. Хорошо знают трудности, которые могут 

возникнуть на начальном этапе вхождения в профессию – недостаточно 

стажа. Льготы и преимущества, которые может дать работа, выделяют 

следующие: «новое направление по службе», «перевод в другой город», 

«опыт  работы  в  органах», «хорошую  пенсию».  Считают,  что профиль 

подготовки им подходит. Готовы приступить к работе в настоящий момент. 

Рассматривая представления о профессиональном будущем, мы 

получили следующие результаты. Студенты юридического профиля 

достаточно полно осведомлены, в каких учреждениях может работать 

специалист (учебные учреждения, тюрьма, полиция, военкомат). Кто–то уже 

нашел место работы. Указывая в течении какого времени, смогли бы 
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полностью освоить профессии указывают полгода, 1 год.  Считают, что в 

будущем смогут быть настоящим специалистом. Так же они указывают, что 

встречали человека, мастерски владеющего выбранной профессией, 

отмечают, что более всего запомнились знания и умения, в том числе такие 

качества, как самоуверенность, решительность, справедливость, ум, 

сдержанность, отзывчивость. 

Рассмотрим структуру профессиональных представлений студентов 

профиля подготовки «Юридическая психология», у которых в большей 

степени были выражены инфантильные мотивы («профессия окружена 

ореолом загадочности, причастности к таинству человеческого бытия», 

«мечта с детства», «психология как волшебная палочка»).  

Отвечая на поставленные вопросы, опрошенные говорили, что профиль 

подготовки выбрали самостоятельно. При этом причиной выбора послужило 

не то, что они интересуются управлением, а то что «интересна работа, 

которую выполняет специалист в этой области», «скорее всего, сменю 

профиль на клинического психолога», «понравились дисциплины, которые 

нужно осваивать». Перечисляют профильные дисциплины, которые были 

наиболее полезны и интересны. Так же указывают, что если бы пришлось 

снова выбирать, выбрали бы свой профиль. Отношение к профилю 

подготовки после его изучения осталось прежним – положительным.  

Студенты с инфантильными мотивами профиля подготовки 

«Юридическая психология» достаточно осведомлены об обязанностях 

специалиста, необходимых знаниях и умениях; на данный момент научились 

«проводить тестирование», «писать заключение», «консультировать». 

Трудности, которые могут возникнуть отмечают следующие: 

«взаимодействие с коллективом», «подбор методик». Считают, что работа не 

может дать «никаких» льгот. «Не знают» подходит ли им выбранное 

направление подготовки, при этом приступить к работе не готовы, так как 

«нет достаточно знаний»; «нет вакансий, которые бы устроили». 
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Представления о профессиональном будущем у них представлены 

следующим образом: студенты достаточно осведомлены, в каких 

учреждениях может работать специалист, при этом место работы еще не 

нашли. Считают, что освоить профессию смогут через два/пять лет. «Не 

знают», смогут ли стать настоящим специалистом в будущем. Не встречали 

человека, мастерски владеющего выбранной профессией.  

Из полученных результатов, мы можем сделать вывод, что студенты 

юридического профиля как при профессиональных и социальных мотивов, 

так и при инфантильных мотивах имеют положительное отношение к 

выбранному профилю, хорошо знают обязанности специалиста, какими 

знаниями и умениями необходимо владеть для успешной работы. Так же они 

показывают, что обладают этими знаниями и умениями на данный момент.  

При этом студенты профиля подготовки «Юридическая психология», 

которые руководствовались профессиональными и социальными мотивами 

показывают готовность к трудовой деятельности. В свою очередь 

опрошенные, которые были движимы инфантильными мотивами, данной 

готовности не имеют.  

Теперь охарактеризуем профессиональные представления у студентов 

профиля подготовки «Психология управления» с  профессиональными и 

социальными мотивами выбора. Содержательно данные мотивы 

представлены следующим образом: профессиональные мотивы: «высокая 

заинтересованность в результатах работы; получение удовлетворенности от 

осознания пользы своей работы»; «стать специалистом в области 

практической психологии, хочу быть психологом в организации /  

предприятии»; «профессиональный рост» и социальные мотивы: «интерес к 

людям», «люблю общение с людьми», «понять людей».  

Они самостоятельно выбрали профиль подготовки. Сопутствующие 

причины выбора: «профессия подходила мне по всем параметрам», «мне 

интересна работа, которую выполняет специалист в этой области», «такие 

специалисты сейчас нужны, работа имеет большой спрос». Если бы можно 
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было все начать с начала, выбрали бы свой профиль подготовки. Отмечают 

профильные дисциплины, которые были наиболее полезны и интересны. 

Отношению к профилю подготовки после его изучения, осталось 

положительным либо изменилось в лучшую сторону.  

Достаточно осведомлены об обязанностях специалиста на рабочем 

месте; знают, что необходимо уметь для успешной работы; на данный 

момент умеют «мотивировать», «разрешать конфликты», имеют «навыки 

интервьюирования», «подбора и адаптации персонала».  

Трудности, которые могут возникнуть на начальном этапе вхождения в 

профессию: «недостаточно опыта», «неуверенность в своих компетенциях», 

«адаптация на новом месте». Льготы отмечают следующие: «эффективное 

взаимодействие с людьми позволит установить более глубокий контакт», 

«выгодные знакомства», «престиж», «всегда быть востребованным». 

Считают, что выбранный профиль подготовки им подходит. Готовы 

приступить к работе уже сейчас.  

Достаточно осведомлены, в каких учреждениях может работать 

специалист. Кто–то уже работает по выбранному профиль, кто–то еще не 

нашел, но готов приступить к работе уже сейчас. В будущем смогут стать 

настоящим профессионалом. Встречали человека, мастерски владеющего 

выбранной профессией и отмечали следующие качества: уверенность, 

энергичность, настойчивость, энтузиазм, ум, смелость, проницательность, 

справедливость.  

Теперь рассмотрим структуру представлений о профессии у студентов 

профиля подготовки «Психология управления» с инфантильными мотивами.  

Профиль подготовки они выбрали самостоятельно. Сопутствующие 

причины указали следующие: «продвижение по работе», «не интересна 

юриспруденция, выбрал то, что осталось». Если бы можно было начать 

сначала, кто-то выбрал бы свой профиль, кто-то другой.  Отношение к 

профилю подготовки осталось прежним – положительным, либо изменилось 

в худшую сторону.  
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Студенты достаточно осведомлены об обязанностях, которые выполняет 

специалист на рабочем месте; знаю, что необходимо уметь для успешной 

работы. Так же отмечают следующие умения и навыки, которыми обладают 

на данный момент: «изменил подход к коллективу», «научился видеть 

человека». Так же отмечают, что по профилю «не будут работать». «Не 

знают», какие льготы может дать работа по выбранному профилю. Считают, 

что профиль «не очень, но подходит» либо «не подходит». Не готовы 

приступить к работе, так как «трудятся на данный момент в другой сфере», 

«мало практики в данной области».  

Опрошенные студенты достаточно осведомлены, в каких учреждениях 

может работать специалист. На данный момент работают; по другому 

профилю. Считают, что в будущем «не смогут» стать настоящим 

специалистом. Не встречали человека, мастерски владеющего выбранной 

профессией.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у студентов профиля 

подготовки «Психология управления», с профессиональными и социальными 

мотивами отношение к выбранному профилю подготовки положительное. В 

свою очередь у студентов с инфантильными мотивами, отношение осталось 

либо положительным, либо изменилось в худшую сторону. При этом, как при 

профессиональных и социальных мотивах, так и при инфантильных мотивах 

достаточная осведомленность об обязанностях, знаниях и умениях для 

успешной работы; так же присутствуют необходимые знания на данный 

момент. В свою очередь опрошенные студенты, движимые 

профессиональными и социальными мотивами, либо уже работают по 

выбранному направлению, либо готовы приступить к работе уже сейчас, то 

есть отмечают свою профессиональную готовность. Считают, что выбранный 

профиль им подходит. Видят преимущества и наличие льгот в выбранном 

профиле. В свою очередь опрошенные с инфантильными мотивами не 

планируют работать по выбранному профилю подготовки, не видят 
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преимуществ и льгот. Готовность к профессиональной деятельности 

отсутствует.  

В результате полученных данных мы можем сделать вывод, что у  

студентов данных профилей подготовки, движимых профессиональными и 

социальными мотивами структура профессиональных представлений 

полностью систематизирована. А именно компоненты: отношение к 

профессии, знания о выбранной профессии, оценка профпригодности, 

представления о профессиональном будущем, профессионально важные 

качества представлены.  

В свою очередь опрошенные, движимые инфантильными мотивами 

показывают отсутствие профессиональной готовности по выбранному 

направлению, а именно компонент представления о профессиональном 

будущем не сформирован, при том, что такие компоненты как отношение к 

профилю подготовки и знания о выбранном направлении представлены. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что если мы не создаем 

условий для формирования профессиональных мотивов, то студенты при 

выборе профиля подготовки руководствуются инфантильными мотивами и 

тогда структура представлений становится не полной, что может привести к 

низкой учебной активности, а так же трудностях при профессиональном 

становлении. Поэтому необходимо заранее формировать становление 

профессиональных мотивов посредством формирования соответствующих 

компонентов представлений о профессии. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в рамках нашей работы были 

выполнены поставленные задачи. Мы провели теоретический анализ 

подходов к изучению понятия «представления о профессии». В результате 

выяснили, что каждый автор имеет свой взгляд на определение данного 

понятия и структурные элементы профессионального представления. Мы же 

в своей работе опирались на определение В.Н. Обноса, который считает, что 

«профессиональное представление – это совокупность имеющейся у 

субъекта информации о той или иной специальности, его осведомленность о 

мире профессий, их оценка по шкале престижности и привлекательности; это 

динамическое информационное образование, структура и содержание 

которого зависят от его целевого назначения; это отражение человеческого 

«Я» через профессию». При этом автор выделял следующие элементы 

представления о профессии: отношение к профессии; знание о выбранной 

профессии, оценка профпригодности; представление о профессиональном 

будущем. На которые мы опирались в нашем исследовании.  

Так же провели теоретический анализ литературы понятия «мотивы 

выбора профессии».  И выяснили, что мотивация является внутренней 

движущей силой деятельности, именно она определяет дальнейшую учебную 

активность студентов, а так же успех профессиональной деятельности. При 

этом мотивы выбора профессии могут стать определяющими в 

формировании представлений о профессии. Поэтому так важно изучать 

влияние мотивов выбора профессии на содержание и полноту структуры 

представлений о профессии. 

На основе изученных теоретических данных составили анкету для 

изучения представлений о профессии. Она включала в себя  пять заданий, 

направленных на изучение: отношения к профилю подготовки; знаний о 

выбранном профиле подготовки, оценке профпригодности; представлений о 
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профессиональном будущем; оценке профессионально важных качеств; 

мотивов выбора профиля подготовки.  

На следующем этапе мы провели сравнительный анализ 

сформировавшихся профессиональных представлений у студентов-

психологов, осваивающих профили подготовки: «Психология управления» и 

«Юридическая психология». И выяснили что у большинства студентов двух 

профилей подготовки отношение к выбранному профилю положительное. 

Достаточно знаний о выбранном профиле подготовки. При этом у 

большинства опрошенных студентов сформировано представление о 

профессиональном будущем: студенты готовы приступить к работе уже 

сейчас, видят себя настоящим профессионалом в будущем. Так же 

большинство опрошенных студентов двух профилей отмечают у себя 

названные профессионально важные качества, необходимые для выбранного 

профиля подготовки.  

На следующем этапе мы провели сравнительный анализ мотивов выбора 

профиля подготовки. И выяснили, что преобладающий тип мотивов у 

студентов профиля подготовки «Психология управления» профессиональные 

мотивы. В свою очередь у студентов профиля подготовки «Юридическая 

психология» преобладают социальные мотивы. Далее превалируют 

меркантильные мотивы.  Сравнительно невысока доля случайных и 

инфантильных мотивов по двум профилям подготовки.  

Причем доля социальных, случайных мотивов у студентов профиля 

подготовки «Психология управления» превалирует над долей данных 

мотивов у студентов профиля подготовки «Юридическая психология». В 

свою очередь доля профессиональных, меркантильных, инфантильных 

мотивов у студентов профиля подготовки «Юридическая психология» 

превалирует над долей данных мотивов у студентов профиля подготовки 

«Психология управления».  

Данные результаты говорят о том, что движущими мотивами у 

студентов данных профилей подготовки являются именно те мотивы, 
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которые предполагают успешное обучение на факультете психологии, а так 

же высокие результаты в дальнейшей работе.  

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что у студентов-

психологов профиля подготовки «Психология управления» ведущим 

мотивом выбора профиля подготовки выступают социальные мотивы, а  у 

студентов – психологов профиля подготовки «Юридическая психология» – 

профессиональные мотивы подтвердилась.  

При этом гипотеза о том,  что у студентов–психологов профиля 

подготовки «Психология управления» не встречаются меркантильные 

мотивы, а у студентов–психологов профиля подготовки «Юридическая 

психология» – инфантильные мотивы была опровергнута.  

В результате полученных данных мы можем сделать вывод, что у  

студентов данных профилей подготовки, движимых профессиональными и 

социальными мотивами структура профессиональных представлений 

полностью систематизирована. А именно компоненты: отношение к 

профессии, знания о выбранной профессии, оценка профпригодности, 

представления о профессиональном будущем, профессионально важные 

качества представлены.  

В свою очередь опрошенные, движимые инфантильными мотивами 

показывают отсутствие профессиональной готовности по выбранному 

профилю, а именно компонент представления о профессиональном будущем 

не сформирован, при том, что такие компоненты как отношение к профилю 

подготовки и знания о выбранном профиле представлены. 

Таким образом, гипотеза о том, что профессиональные представления у 

студентов-психологов имеют свои особенности, в зависимости от мотивов 

выбора профиля подготовки подтвердилась.  

В результате решения поставленных задач цель нашего исследования 

изучить представления о профессии и мотивы выбора профиля подготовки  у 

студентов-психологов заочной формы обучения была достигнута.  
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Для того чтобы улучшить процесс подготовки студентов-психологов на 

кафедре психологии, мы рекомендуем внедрить разработанную анкету в 

работу кафедры. Анкета позволить получить первичную информацию при 

отборе на психологические факультеты: изучить структуру 

профессиональных представлений на данном этапе. А так же изучить мотивы 

выбора профессии, узнать, что движет данным выбором, желание в будущем 

стать настоящим специалистом, профессионалом в выбираемой области, или 

же это случайные, инфантильные мотивы – просто получить диплом или 

мнение о том, что это модная профессия. Ведь мотивы будут оказывать 

влияние на учебную активность. Возможно дальнейшая разработка и 

проведение какой-то вводной информации, ознакомительной лекции о 

выбираемой профессии, что позволит лучше ознакомиться с выбираемой 

профессией, убедиться в правильности своего выбора, либо же сделать 

другой выбор.  

Так же разработанная анкета позволит выделить четкие критерии 

распределения по профилям подготовки, поможет узнать, к каким сферам 

студент испытывает больший интерес, опять же насколько у него 

сформирована структура представлений о выбираемом профиле подготовки 

на данном этапе.  

Создать в институте службу мониторинга процесса профессионального 

становления психолога: во время проведение промежуточного анкетирования 

выявить какие структурные элементы отсутствуют или недостаточно 

сформированы, для того чтобы в дальнейшем составить и внедрить 

коррекционную программу искаженных представлений.  
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Приложение 1 

 
Анкета «Изучение представлений о профессии психолог» 

 

Уважаемый студент! 

Просим Вас принять участие в исследовании, направленном на изучение 

представлений о профессии психолог, реализующего свою профессиональную деятельность 

в разных областях: юридическая психология и психология управления.   

Данные материалы будут положены в основу совершенствования качества 

профильной подготовки психологов.    

Результаты исследования будут использованы только в научных целях. Заранее 

благодарим за помощь! 

 

Предварительно просим Вас предоставить следующие сведения:  

Курс, группа ________________________ 

Ваш профиль подготовки:  

Юридическая психология  /  Психология управления (нужное подчеркнуть) 

Дата рождения, пол___________________  

Имя (если по каким-то причинам вы не хотите называть себя, то не делайте этого) 

___________________________________________________________________ 

 

Инструкция: Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов к 

нему. Выберите ответ, который наиболее Вам подходит, выражая свое Ваше мнение.   

Обратите внимание: 

 Ряд вопросов требуют одного ответа. При этом если заданные ответы не 

устраивают вас, нужно написать свой вариант ответа.  

 Есть ряд вопросов, которые требуют несколько вариантов ответа, при этом в 

ряде случаев ответ дополняется своим вариантом.  

 Так же встречаются открытые вопросы или незаконченные предложения. Вам 

нужно их завершить.  

 

Задание 1. 

1. Назовите несколько самых интересных, на Ваш взгляд, профессий:  

А) _______________________ 

Б) _______________________ 

В) _______________________  

Подчеркните ту профессию, которая Вам нравится больше всего. 

 

2. Назовите несколько профессий, похожих на профиль подготовки («Психология 

управления» или «Юридическая психология»), который вы выбрали и осваиваете: 

А) ____________________ 

Б) ____________________ 

В) ____________________ 

Подчеркните ту профессию, которая особенно похожа с профилем подготовки.  
3. Можете ли Вы сказать, что выбрали Ваш профиль подготовки самостоятельно? 

А. Да, выбрал сам. 

Б. Производственная необходимость. 
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В. Посоветовали (нужное подчеркнуть):  

 а) родители, родственники б) друзья в) работодатель г) коллеги  

 д) ____________________ (Ваш вариант)  

 

4. Вы заранее планировали выбрать Ваш профиль подготовки?  

А.  Да, давно хотел выбрать этот профиль подготовки  

Б.  Нет, до поступления сюда не думал об этом. 

 

5. Почему Вы выбрали именно этот профиль подготовки?  

__________________________________________________________________________ 

Также укажите сопутствующие причины (выбрав и отметив галочкой все подходящие 

Вам варианты): 

□ мне интересна работа, которую выполняет специалист в этой области. 

□ такие специалисты сейчас нужны, работа имеет большой спрос. 

□ выбрал данный профиль подготовки на первое время,  в связи с 

определенными обстоятельствами_________________________________________________ 

□ этот профиль подготовки мне подходит, работа в этой области должна у меня 

хорошо получаться, потому что___________________________________________________ 

□ профессия с выбранным профилем подготовки пользуется у людей 

уважением.  

□ профессия с выбранным профилем подготовки нетяжелая, достаточно простая 

и понятная.  

□ профессия с выбранным профилем подготовки высоко оплачивается. 

□ понравились дисциплины, которые нужно осваивать. 

□ данный профиль подготовки поможет мне в новых достижениях ___________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Если бы все можно было начать сначала, снова выбрать профиль подготовки, что 

бы Вы выбрали?  

А. Свой профиль подготовки. 

Б. Другой профиль подготовки (нужное подчеркнуть):  

клиническая психология, психология спорта, детская психология, психологическое 

консультирование, семейная психология. 

Д. (Свой вариант)__________________________________________________________ 

 

7. Что Вам особенно понравилось в Вашем учебном процессе?  

А.  Занятия по общеобразовательным предметам. 

Б.  Занятия по спецпредметам. 

В.  Практикаориентированные дисциплины, занятия. 
Перечислите, какие дисциплины были наиболее полезны и интересны:_____________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Какие трудности возникли при освоении профиля подготовки? 
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А. Не хватило таких дисциплин, как ___________________________________________ 

Б. Практик по направлениям: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В. Ваш вариант ____________________________________________________________ 

 

9. Изменилось ли Ваше отношение к профилю подготовки после того, как Вы стали 

его изучать?  

А. Осталось прежним (нужное подчеркнуть):  положительным;  отрицательным;  

безразличным. 

Б.  Изменилось в лучшую сторону.  

B.  Изменилось в худшую сторону. 

 

Задание 2. 

1. Какие обязанности выполняет специалист вашего профиля подготовки на рабочем 

месте? (напишите 3– 4 задачи) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Что нужно знать, что необходимо уметь для того, чтобы успешно работать 

специалисту Вашего профиля подготовки? 

А) _______________________________________________________________________ 

Б) _______________________________________________________________________ 

В) _______________________________________________________________________ 

Г) _______________________________________________________________________ 

 

3. Что Вы умеете уже сейчас? Чему уже научились? Что хорошо знаете? 

А) _______________________________________________________________________ 

Б) _______________________________________________________________________ 

В) _______________________________________________________________________ 

Г) _______________________________________________________________________ 

 

4. Какие у вас могут возникнуть трудности в работе по Вашему профилю на 

начальном этапе? 

А) _______________________________________________________________________ 

Б)________________________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________________ 

Г) ________________________________________________________________________ 

 

5. Каковы заработки у специалиста по Вашему профилю подготовки?  

Средний - ___________________руб.  

Наибольший - _______________ руб.  

Наименьший - _______________руб.  
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6. Оцените зарплату специалиста по Вашему профилю подготовки: ______ (оценка). 

 «1» очень высокая;  «2» высокая;  «3» не высокая, но и не низкая;  «4» низкая; 

 «5» очень низкая. 

 

7. Какие льготы, преимущества может дать Вам работа по Вашему профилю 

подготовки?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. В каких условиях Вам придется работать? (в каждой паре подчеркните нужное): 

 спокойствие – нервная перегрузка. 

 больше умственная – больше физическая. 

 однообразие – разнообразие. 

 социально полезная – социально бесполезная. 

 способствует саморазвитию – не способствует саморазвитию. 

 частые контакты – редкие контакты.  

 

Перечислите еще ряд важных, на Ваш взгляд, условий будущей Вашей работы: 

Благоприятные условия:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Неблагоприятные условия:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. В профессии по Вашему профилю подготовки:  

Продолжительность рабочего дня примерно _________ часов. 

Продолжительность отпуска примерно ________ дней. 

Выходные дни бывают  ________ раз/ – а в неделю 

    _______ раз/ – а в месяц 

 

10. Чего можно добиться в результате карьерного роста по Вашему профилю 

подготовки? Насколько быстро?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Подходит ли Вам Ваш профиль подготовки? ______  

«1» – конечно, подходит;  «2» – подходит;  «3» – не очень, но подходит;   

«4» – не подходит;  «5» – не знаю. 
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12. Считает ли Вы, что уже готовы приступить к работе по Вашему профилю 

подготовки?  

А.  Да.  

Б.  Нет, потому что_______________________________________________________ 

Задание 3. 

1. В каких учреждениях может работать специалист Вашего профиля подготовки? 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Подчеркните, куда бы Вы хотели устроиться. 

 

2. Вы уже нашли место работы по Вашему профилю подготовки, куда пойдете после 

окончания учебного заведения? 

А.  Да _________________________________ 

Б.  Нет 

 

3. В течении какого времени Вы смогли бы полностью освоить профессию по вашему 

профилю подготовки?_______ 

«1» – готов к работе уже сейчас.  

«2» – через полгода после выпуска.  

«3» – через 1 год после выпуска.  

«4» – через 2 года после выпуска.  

«5» – через 5 лет после выпуска.  

«6» –через ____ лет после выпуска. 

4. Сможете ли Вы в будущем стать настоящим специалистом, профессионалом? ___ 

«1» – конечно, смогу;  «2» – смогу;  «3» – не смогу;   «4» – смогу, но не хочу;    

«5» – не знаю. 

5. Встречали ли Вы человека, мастерски владеющего выбранной Вами профессией? 

А) Да.    Б) Нет. 

 

6. Что Вам особенно понравилось, запомнилось в этом человеке (знания, умения, 

черты характера, что-то еще)?_____________________________________________________ 
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Задание 4. 



 

 

Инструкция:  

1.  Прочитайте качества, представленные в перечне. 

2.  Выберете те 10 качеств, которые наиболее необходимы в работе для специалиста 

по Вашему профилю подготовки и впишите их в соответствующий столбец в таблице. 

3.  Затем проранжируйте эти качества по степени важности: 1 – самое важное, 2 – 

менее важное, и т.д., 10 – наименее важное. 

 

Перечень качеств: 

Доброта Порядочность Открытость 

Общительность Интеллигентность Наблюдательность 

Терпение Дипломатичность сочувствие 

Отзывчивость Самоотдача Искренность 

Тактичность Уверенность Проницательность 

Ум, эрудиция Вежливость Сердечность 

Трудолюбие ответственность сосредоточенность 

Внимательность энтузиазм Практичность 

милосердие Чувство юмора Решительность 

Целеустремленность Гуманность Аккуратность 

Сдержанность Настойчивость Дисциплинированность 

Честность Преданность делу Индивидуальность 

Чуткость Энергичность Организованность 

Доброжелательность Инициативность Требовательность 

Сострадание Бескорыстность упорство 

Справедливость Принципиальность самостоятельность 

Жизнерадостность Смелость  

 

№ Качества Р

анг 

 Напишите, какие из этих 

качеств есть у Вас? 

 1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

1   

 



 

 

Окончание приложения 1 

Задание 5. 

Инструкция: Отметьте галочкой те суждений, которые характеризуют причины, по 

которым Вы выбрали осваиваемый профиль подготовки.  

□ Высокая заинтересованность в результатах работы. Получение удовлетворенности 

от осознания пользы своей работы. 

□ Стать специалистом в области практической психологии, хочу быть психологом в 

организации/ предприятии. 

□ Внести свой вклад в науку, что – то новое, свое. 

□ Профессиональный рост. 

□ Обладание профессионально важными качествами. 

□ Помощь в решении проблем, связанных с миром переживаний человека. 

□ Готовность к любым трудностям в профессии. 

□ Помощь людям. 

□ Интерес к людям. Люблю общение с людьми. 

□ Понять людей.  

□ «Не лежит душа» к первой профессии.  

□ Пережитая депрессия, горе, ситуация. 

□ Прочитанные книги по психологии. 

□ Психолог – неординарный, умеющий заинтересовать 

□ Курсы по психологии. 

□ Познание себя, помощь себе. 

□ Психология поможет сориентироваться в мире разных людей.  

□ Получение диплома, «чтобы был». 

□ Модная профессия. 

□ Высокий заработок. 

□ Профессия окружена ореолом загадочности, причастности к таинству 

человеческого бытия. 

□ Мечта с детства. 

□ Хочу «насквозь видеть человека». 

□ Психология как волшебная палочка. 

□ Хочу сделать счастливыми и жизнерадостными людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Табл.1,п.2 

Оценка профессионально важных качеств в двух группах 

№ Качества, занявшие 

первый ранг 

Само

оцен 

ка 

Качества, занявшие 

второй ранг 

Само

оцен 

ка 

Качества, занявшие 

третий ранг  

Само

оцен 

ка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Смелость + Ум, эрудиция + Принципиальность + 

2 Ум, эрудиция + Целеустремленность + Решительность + 

3 Организованность - Ответственность + Справедливость - 

4 Наблюдательность + Ответственность + Преданность делу - 

5 Наблюдательность  + Внимательность - Сосредоточенность - 

6 Общительность + Терпение + Тактичность + 

7 Порядочность + Профессионализм + Сострадание + 

8 Целеустремленность + Терпение + Преданность делу + 

9 Общительность + Ум, эрудиция + Инициативность + 

10 Наблюдательность + Общительность + Проницательность - 

11 Доброта + Ум, эрудиция - Терпение - 

12 Ответственность + Общительность + Дипломатичность + 

13 Жизнерадостность - Интеллигентность - Самоотдача - 

14 Ум, эрудиция + Внимательность + Общительность + 

15 Справедливость  + Проницательность - Внимательность - 

Группа 2 

1 Уверенность + Самостоятельность + Жизнерадостность + 

2 Общительность  - Отзывчивость  + Доброжелательность  + 

3 Ум, эрудиция + Инициативность + Уверенность + 

4 Наблюдательность + Ответственность + Доброта - 

5 Ум, эрудиция + Наблюдательность + Внимательность + 

6 Терпение + Сдержанность + Внимательность + 

7 Внимательность + Наблюдательность + Ответственность + 

8 Внимательность + Наблюдательность + Общительность - 

9 Ответственность - Принципиальность  - Практичность  - 

10 Наблюдательность - Терпение + Бескорыстность - 

11 Ум, эрудиция - Целеустремленность + Уверенность - 

12 Наблюдательность - Бескорыстность + Сосредоточенность - 

13 Ответственность + Ум, эрудиция + Тактичность + 



 

 

Окончание приложения 2 

Окончание табл.1, п.2 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Ум, эрудиция - Гуманность + Отзывчивость + 

15 Сострадание - Порядочность + Ум, эрудиция - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Расчеты эмпирического значение φ*: 

φ*=( φ1 – φ2) * )21/(2*1 nnnn    

где φ1 – угол, соответствующий большей % доле; 

φ2 – угол, соответствующий меньшей % доле; 

n1 – количество наблюдений в выборке 1; 

n2 – количество наблюдений в выборке 2. 

Подсчитаем эмпирическое значение φ* (профессиональные мотивы): 

φ*эмп = (1,159-1,157)* )3030/(30*30  =0,002*15=0,03     

Подсчитаем эмпирическое значение φ* (социальные мотивы): 

φ*эмп = (1,207-1,135)* )3030/(30*30  =0,072*15=1,08     

Подсчитаем эмпирическое значение φ* (случайные мотивы): 

φ*эмп = (0,657-0,606)* )3030/(30*30  =0,051*15=0,765    

Подсчитаем эмпирическое значение φ* (меркантильные мотивы): 

φ*эмп = (0,927-0,915)* )3030/(30*30  =0,012*15=0,18     

Подсчитаем эмпирическое значение φ* (инфантильные мотивы): 

φ*эмп = (0,714-0,574)* )3030/(30*30  =0,14*15=2,1     

φ*кр = 
)01,0(31,2

)05,0(64.1





р

р
  

Так как φ*эмп < φ*кр, то гипотеза Но принимается.  Доля лиц, у которых 

проявляется исследуемый эффект, в выборке 1 не больше, чем в выборке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

Табл.1, п.4 

Самые интересные и похожие профессии 

Самые интересные профессии по мнение респондента 

Группа 1 Группа 2 

Количес

тво 

опроше

нных 

Название профессии  

Количес

тво 

опроше

нных 

Название профессии  

1 2 3 4 

66,75% Психолог  86,60% Психолог  

20,00% Менеджер  20,00% Педагог  

20,00% Врач    

Профессии, похожие на направление подготовки  

33,30% Управляющий 46,60% Юридический психолог 

33,30% Кадровый работник 20,00% Клинический психолог  

33,30% Психолог  13,30% Психолог - консультант 

 

Табл.2, п.4 

Самостоятельность выбора профиля подготовки 

Группа 1 Группа 2 

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента  

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента 

1 2 3 4 

86,7% Выбрал сам 93.3% Выбрал сам 

13,3% Свой вариант: «раньше училась 

на психологии труда и 

инженерной психологии», 

«вариантов было не много» 

6,7% Свой вариант: «надо было высшее 

образования и все» 

Планировал ли респондент сделать выбор заранее 

33,3% Да, давно хотел выбрать этот 

профиль подготовки 

33.3% Да, давно хотел выбрать этот профиль 

подготовки 

66,7% Нет, до поступления сюда не 

думал об этом 

66.7% Нет, до поступления сюда не думал об 

этом 

 

 

 



 

 

 Приложение 5 

Табл.1, п.5 

Причины выбора профиля подготовки 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Профессия подходила мне по всем параметрам  

2 Психология управления очень многогранна, перспективна и востребована в 

каждой отрасли  

3 Мне показались дисциплины этого профиля ближе  

4 Понять человеческие мотивы, узнать больше о ведении управленческой 

деятельности 

5 Я не специально, получить диплом 

6 Интерес к профессии, создать команду  

7 Нравилась организационная деятельность и управление людьми, нравиться власть 

8 В другом ВУЗе училась по схожему направлению, оказалось интересно, дальше 

решила идти учиться на логопеда 

9 Он ближе к тому, чем бы я хотела заниматься после окончания университета  

10 Вариантов было не много и т. к. мне не нравятся юристы и я знаю, что сложно 

найти работу и не планирую в том направлении, выбрала, то что осталось 

11 Планирую работать в этой сфере, эта сфера мне более интересна  

12 Предоставляет более широкий спектр выбора рабочего места  

Группа 2 

1 Мечта детства 

2 Более интересна эта область  

3 Данный профиль подготовки дает широкий выбор профессий  

4 Желание работать в органах  

5 Не интересуюсь управлением, до этого училась на клинического психолога. 

Скорее всего сменю профиль на клинического психолога 

6 Интересно работать с людьми, особенно при моей профессии. Продвижение по 

службе 

7 По стоимости обучения  

8 Работаю в школе с детьми, многие с неблагополучных семей  

9 Интерес к психологии и юриспруденции  

10 Интересно девиантное поведение (взрослые); люблю слушать, слышать и 

помогать людям. Поможет мне лучше разбираться в себе. Возможна работа в этой 

области, но т. к. моя работа связан с общением, знания в этой области необходимы  

11 Это направление подходит д/моей профессии, т. к. имеется доп.образование 

(клинический психолог)  



 

 

Приложение 6 

Табл.1, п.6 

Что особенно понравилось в учебном процессе 

Группа 1 Группа 2 

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента  

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента 

1 2 3 4 

13,2% Занятия по 

общеобразовательным 

предметам. 

6,7% Занятия по общеобразовательным 

предметам. 

60% Занятия по спецпредметам 33,3% Занятия по спецпредметам 

6,7% Практикаориентированные 

дисциплины, занятия. 

20% Практикаориентированные 

дисциплины, занятия. 

 

Табл.2, п.6 

Дисциплины, которые были наиболее полезны и интересны 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 УЧР, диагностика межличностных отношений, общая психология, психология 

управления организацией.  

2 Психология управления, организационная психология, психология рекламы, 

психология труда, конфликтология, основы тренинговой работы, психология 

стресса, психодиагностика в управлении организацией, психология манипуляции.  

3 Психология личности, возрастная психология, клиническая п., п.рекламы, 

анатомия цнс, нейропсихология, психофизиология, общая психология, основы 

консультирования, современные психотехники, психология темперамента. 

4 Коммуникативная компетенция, психология рекламы. 

5 Психодиагностика, диагностика межличностных отношений, современные 

техники. 

6 Общая психология, соц.психология, конфликтология, диагностика, современные 

психотехники. 

7 Общая психология, педагогика, анатомия ЦНС, нейрофизиология, 

психодиагностика, клиническая психология. 

8 Клиническая психология, Психология спорта, логика, общая психология. 

9 Межличностные отношения, возрастная психология. 

Группа 2 

1 Психология спорта, психология семьи 

2 Психология сопровождения, адаптация осужденных.  



 

 

Окончание приложения 6 

Окончание табл.2, п.6 

1 2 

2 Психология девиантного поведения; конфликтология, дифференциальная 

психология, введение в клиническую психологию; психологическое 

сопровождение и адаптация осужденных; судебно – психологическая экспертиза.  

3 Профконсультирование, психодиагностика, психологическое сопровождение 

адаптации осужденных, психология стресса  

4 Клиническая психология, работа психолога в ОВД, психофизиология, общая 

психология. 

5 Психодиагностика, специальная психология, психология труда. 

6 Клиническая психология, основы консультативной психологии. 

7 Основы консультативной психологии, современные психотехники.  

 

Табл.3, п.6 

Трудности, которые возникли при освоении профиля подготовки 

Группа 1 Группа 2 

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента  

Количес

тво 

опроше

нных 

Ответ студента 

1 2 3 4 

13,3% Не хватило таких дисциплин, как:  
Гуманитарных;  Мотивация 

трудовой деятельности  

 

20% Не хватило таких дисциплин, как:  
Диагностика межличностных 

отношений, Клиническая 

психология  

20% 

 

Практик по направлениям: 

Диагностика в управлении 

организацией;  
По всем направлениям;  

Психология управления  

50,3% 

 

Практик по направлениям: 
юридическая психология 

Консультативная психология  

Работа в МЧС, работа в 

спец.лечебных учреждениях.  

Практики в органах.  

20% Не было трудностей  6,7% Не было трудностей  

6,7% Необходима проработка более 

глубокая проработка 

профилирующих предметов 

6,7% После практики нет желания 

изучать данный профиль 

6,7 Запись под диктовку долгие 

часы 

  

6,7% Времени, чтобы заниматься 

дополнительно 

  

 



 

 

Приложение 7 

Табл.1, п.7 

Обязанности специалиста на рабочем месте 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Подбор и адаптация персонала; разработка подходящей системы мотивации 

персонала; повышение эффективности работы персонала; высвобождение 

персонала. 

2 Организация рабочего процесса; выполнение плана поставленных задач; сбор 

информации. 

3 Ставит задачи; планирует дальнейшую деятельность; контролирует выполнение 

поставленных задач; мотивирует работников.  

4 Работа с персоналом; управление человеческими ресурсами; управление 

организацией. 

5 Психодиагностика; консультирование; подбор персонала. 

6 Прием на работу; формирование кадрового резерва; оценка кадров. 

7 Психодиагностика; тестирование; исследование, анализ, заключение.  

8 Консультация новых специалистов при приеме на работу; изучение внутреннего 

климата организации и поддержка его; проведение консультаций, тренингов, 

лекций со специалистами; консультация руководителя по тем или иным вопросам.  

9 Помогает клиенту осознать себя; создает комфорт клиенту.  

10 Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе, поддержание здорового 

психологического климата. 

11 Помощь психологическая, разгрузка; проводит тренинги.  

12 Диагностика (по запросу); адаптация персонала; консультирование по текущим 

вопросам; разрешение конфликтов.  

13 формирование программы деятельности, направленной на изменение состояния 

или отношения в лучшую сторону; использует психодиагностические методики в 

практической и кадровой работе.  

Группа 2 

1 Раскрытие личности преступника; раскрытие мотивации преступного поведения; 

исследование психологических закономерностей различных видов 

правоохранительной деятельности (следователя, прокурора, адвоката и т.д.). 

2 Оказание психологической помощи; проведение психологической экспертизы; 

психологическое сопровождение уголовно-исполнительного процесса в 

исправительных учреждениях; психологическая коррекция  

3 Зависит от самого рабочего места: где – то оказывать психологическую поддержку, 

где –то делиться опытом и знаниями.  

4 Консультирует, проводит диагностику работников. 

5 Работа с документами и личными делами; работа с сотрудниками.  



 

 

 Окончание приложения 7 

 Окончание табл.1, п.7 

1 2 

6 Консультирование сотрудников, тестирование сотрудников, контролирование 

психоэмоционального состояния, аттестация сотрудников.  

7 Консультирование коллег, профилактика совершений преступлений, приобщение 

осужденных к трудовой деятельности, адаптация лиц, отбывающих наказания и 

пр.  

8 Проводит тестирование кандидатов; опрос действующих сотрудников; следит за 

эмоциональным состоянием коллектива.  

9 Работа по подбору кадров; адаптация подозреваемых, обвиненных, осужденных; 

работа с личным составом.  

10 Тестирование; сбор информации. 

11 Документация;работа с людьми (осужденными, работниками); проводят 

тестирование при приеме на работу.  

12 Проведение психологических обследований сотрудников; осуществление 

изучения, анализ и оценка СПК служ.коллектива; оказывание психологической 

помощи сотрудникам; разрабатывание предложений/рекомендаций для 

руководящего состава.  

13 Сбор информации; тестирование; написание заключения по тестированию; работа 

(индивидуальная) с теми, кому это необходимо; групповые мероприятия.  

14 Психопрофилактика девиантного поведения; психологическая адаптация 

осужденных; диагностика; проф.консультирование.  

15 Психолого-педагогическая диагностика; коррекционно-развивающая работа; 

психолого-педагогическое консультирование; психологическая профилактика и 

просвещение; методическая работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Табл.1, п.8 

Знания и умения, необходимые специалисту для успешной работы 

 №п/п Группа 1 

1 2 

1 Методы мотивации; способы урегулирования конфликтов; навыки интервью, с 

целью получение максимально достоверной информации; навыки подбора, 

диагностических методик, их проведение и анализ. 

2 Теория, практика, опыт, эрудиция. 

3 Умение расставлять приоритеты; работать в режиме многозадачности; умение 

правильно ставить задачи; умение общаться с людьми, как их мотивировать.  

4 Знать теорию, иметь опыт работы, обладать навыками психодиагноста/ подобрать 

нужные методики и тесты, уметь правильно и корректно интерпретировать 

результаты.  

5 Хорошо разбираться в людях; знать проф.важные качества; правильно выбрать 

диагностический материал.  

6 Знать основные дисциплины на 3 балла и углубляться в практике.  

7 Теории личности; тренинги, проведение. Теории группового взаимодействия; 

коммуникация с людьми.  

8 Основы организационной психологии и психологии управления; нужно уметь 

взаимодействовать с людьми; нужно уметь работать со своими знаниями и 

реализовывать из на практике.  

9 Правильно диагностировать; давать правильные заключения; правильно 

проводить тесты.  

10 Уметь найти к человеку подход в общении; уметь переключаться с одного на 

другое; ну и знать много психологических подходов.  

11 Специальные дисциплины; методики; практика работы в данной области.  

12 Знания по вопросам профессионального развития ; умение подбирать кандидатов 

на руководящие должности; умение наблюдать и анализировать психологический 

климат коллектива.  

Группа 2 

1 Знать специфику профессиональной деятельности психолога.  

2 Уметь слушать и слышать; Иметь индивидуальный подход к каждому; правильно 

применять, обрабатывать и интерпретировать методики  

3 Иметь обширные знания в природе поведения человека; умение слушать и 

объективно анализировать, опираясь на знания и опыт; быть сдержанным, не 

предвзятым.  

4 Необходимо постоянно учиться, развивать свои профессиональные навыки.  

5 Консультировать людей, помогать разбираться в себе или с др.проблемами, тесты  

 или методики с чем в дальнейшем нужно будет работать. 
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6 Уметь работать с психологическими тестами; умение правильно интерпретировать 

тесты.  

7 Слушать, подмечать мелочи, уметь думать «наперед» 

8 Знать тонкости работы психолога в системе МВД  

9 Методики работы; основные подходы.  

10 Психологию человеческих жестов  

11 Терпение; знание теории дисциплин.  

12 Теорию, психотехники, практические навыки. 

13 Применять нужные методики в решении проблемы; услышать и понять человека.  

14 Возрастная психология; психология девиантного поведения; психодиагностика; 

консультирование.  

15 Больше практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Табл.1, п.9  

Знания и умения студента на момент опроса 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Методы мотивации; способы урегулирования конфликтов; навыки интервью, с 

целью получение максимально достоверной информации; навыки подбора, 

диагностических методик, их проведение и анализ. 

2 Умею проводить диагностику, тренинги, консультации; хорошо знаю теорию. 

3 Работать в режиме многозадачности; расставлять приоритеты; мотивировать. 

4 Осуществление стандартных базовых процедур в оказании индивиду 

психологической помощи с использованием традициооных методов; проведение 

тренинговой работы; работа с учебными материалами.  

5 Психодиагностика.  

6 Изменил подход к коллективу; научился видеть человека; в управлении поможет.  

7 Диагностика по Кеттелу, по рисункам.  

8 Коммуницировать; проводить тренинги; консультировать; организовывать 

деятельность.  

9 Умею анализировать итоги тестов и давать по ним рекомендации; научилась на 

практике взаимодействовать с людьми; знаю как искоренить конфликт (проверено 

на практике).  

10 Как проводить консультации.  

11 Провести тестирование или опрос; определить к какому личностному типу 

относится человек; определить проф.пренадлежность по  качествам и 

предпочтениям человека и его личностных характеристик.  

12 Умею переключаться с одного на другое; видеть человека и его проблемы в 

некоторых случаях; общаться с людьми на более понятном языке.  

13 Могу проводить диагностику; составлять диагностический комплекс по запросу.  

14 умение наблюдать и анализировать психологический климат коллектива ;знание 

методик подходящих для работы с кадрами, и организации в целом;   навыки 

консультирования, и знание упражнений/методик для помощи работникам, в 

случае обращения.  

Группа 2 

1 Сложно себя оценить беспристрастно. 

2 психологическое тестирование; диагностика  

3 Научилась писать заключения; умею строить психодиагностический комплекс; 

научилась основам консультирования.  

4 Беседовать с людьми и детьми, давать заключение о эмоциональном состоянии, 

проводить тестирование.  

5 Работать с тестами; писать заключение.  
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6 Проводить тестирование; писать заключение; учусь консультировать.  

7 Опыт и знание приходит в процессе работы; замечать какие — либо отклонения в 

поведении, состояния тех с кем работаем.  

8 Слушать; методы психологического консультирования.  

9 Тестирование, общение.  

10 Органы внутренних дел; психологическое консультирование; составление анализа 

по сделанной работе.  

11 Диагностика, написание заключений, метод колибровки.  

12 Научилась анализировать услышанное от людей; разбираться в понятиях 

психологии; немного разбираюсь в методиках. 

13 Подобрать нужную методику; проводить исследование в заданной области; 

слушать; сдерживать эмоции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 10 

Табл.1, п.10  

Трудности, которые могут возникнуть в работе на начальном этапе 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Недостаток опыта, неуверенность в своих компетенциях 

2 Мало опыта. 

3 Адаптация на новом месте; нехватка опыта на практике; возможно не знание каких 

– то компьютерных программ; трудности с диагностикой.  

4 Любые, в практике всегда возникают трудности, даже если хорошо выучить 

теорию.  

5 Не буду работать по профилю. 

6 Никаких.  

7 Время, возможности, средства.  

8 Отсутствие опыта; сложность в организации работы в большой группе.  

9 Скромность, стеснение, страх. Может быть недостаток знаний в той или иной 

области.  

10 Не умение применять информацию; боязнь сделать что — то неправильно и 

обидеть человека; не правильно выражать свои мысли.  

11 Вхождение в уже устоявшийся коллектив. 

Группа 2 

1 Ведение документации. 

2 Нет опыта работы; применить теоретические знания на практике.  

3 Не до конца освоила профессию психолога, многому еще нужно будет научиться.  

4 Устройство на работу, опыт работы в данном профиле, консультирование, 

диагностика, подборка тестов.  

5 Не умение правильно консультировать.  

6 Трудоустройство; взаимодействие с коллективом; подбор методик с которыми 

удобно будет работать.  

7 Пока не могу знать, выявится в процессе. 

8 Низкая заработная плата.  

9 Доверие, с чего начать.  

10 Консультировать, формулировать ответ.  

11 Маленький объем знаний; ограничение возможностей начинающего психолога; 

страх ошибиться.  

12 Правильно оценить ситуацию с эмоциональными состоянием человека; правильно 

услышать запрос (разобраться в этом); контингент, если это работа будет связана с 

ГУСФИН, научиться ставить защиту от негатива. 



 

 

Приложение 11 

Табл.1, п.11 

Льготы и преимущества, которые может дать работа 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Преимущества в виде владения инструментов для эффективного взаимодействия с 

людьми. Больше знаний о личности, соответственно более глубокий контакт с 

самим собой.  

3 Выгодные и не только знакомства, престиж, хороший заработок, возможность 

всегда расти и развиваться и всегда быть востребованным.  

4 Льготы дает работодатель, а не профессия. Преимущества — расширение знаний в 

психологии личности и умении управлять данными ресурсами.  

5 Никаких  

6 Не знаю.  

7 Скидки к «своему» психологу.  

8 Более глубокие знания о психике людей.  

9 Знакомства и связи, легкость в общении с разными типами людей.  

10 Льгот никаких. Преимущества в плане коммуникабельности, взаимоотношений.  

11 Правильно общаться с людьми на моей работе и дальнейшей жизни.  

12 Преимущества лучше понимать других, консультировать, анализировать. 

13 Преимущества: уметь видеть уязвимую сторону человека и можно надавить 

психологически.  

14 Удовлетворение, чувство, что делаешь что — то полезное.  

Группа 2 

1 Никаких. Льготы может получать психолог со званием.  

2 моральное удовлетворение от осознания важности и полезности для общества  

3 При работе в гос.учреждениях — стабильный отпуск, оплата отпускных, пенсия 

по выслуге лет.  

4 Государственная служба  

5 Карьерный рост, перевод в другой город, опыт работы в органах или ГУСФИН, 

нормальную пенсию. 

6 Хорошую пенсию  

7 Не знаю  

8 Новое направление в службе  

9 Льготы при погонах: ранний выход на пенсию, все возможные льготы в 

образовательных учреждениях для детей, перелет и т. д.  

10 Если это ГУСФИН или МВД, то о льготах и своих преимуществах в этой сфере 

работы, известны всем.  



 

 

Приложение 12 

Табл.1, п.12 

Чего можно добиться в результате карьерного роста 

 №п/п Группа 1 

 1 2 

 1 Топ менеджером в крупной компании за несколько лет 

 2 Специалист по кадрам; бизнес – тренер. По – разному: год – 100лет. 

 3 Можно открыть свой бизнес, можно стать директором большой знаменитой 

компании, а можно президентом. От 1 до 3 лет вполне можно стать директором 

при большом желании или открыть бизнес; с президентом будет подольше, 

возможно намного.  

 4 Все зависит от каждого человека, его способностей, желания, мотивации, 

интереса.  

 5 Не думаю, что возможен сильный карьерный рост, медленно.  

 6 Признания; не скоро.  

 7 Многого; помочь большему количеству людей.  

 8 Собственной школы по эффективному управлению персоналом, либо фирмы, 

которая предоставляет услуги подобного роста.  

 9 Думаю, благодаря наработанным умениям и возможности повышения 

квалификации можно стать чуть ли не тренером личностного роста на любом 

предприятии в течение 5 лет.  

 10 Большого опыта и знания общения с людьми, семьей, коллегами по работе.  

 11 Быть успешным, востребованным специалистом. Как быстро, зависит от того, 

насколько серьезно и осознанно подходить к профессии. 

 12 Быстро ничего не добьешься, вообще. В результате карьерного роста можно 

добиться то, что не ты будешь работать, а на тебя будут работать, ну и своя 

команда.  

 13 Лучших результатов, увеличение производительности труда на предприятии. 5 

лет.  

 14 Зависит от компании. Добиться можно, как и руководящих должностей так и не 

двигаться вовсе, потому что не предусмотрено.  

 Группа 2 

 1 Карьерный рост возможен при условии наличия звания 

 2 Думаю, что быстрого карьерного роста добиться не получиться, т. к. нужно еще 

совершенствовать свои профессиональные навыки.  

 3 Большего опыта работы, достойную зарплату, лет через 5 — 7  

 4 Высокую зарплату, повышение в должности (не очень быстро), карьерный рост 

может длиться все время работы. 

 5 Обучение на более узко-специализированный профиль, например 

криминалист.психолог, не быстро 7-10 лет.  
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 6 Карьерного роста ни какого, только смена должности.  

 7 Через 3 года стать старшим психологом или начальником отдела.  

 8 Если уделять внимание только психологии, то можно в течении года каждого 

человека уже считывать. 

 9 Закончить педагогические курсы. 

 10 Зависит от начально — полученного образования (высшее/среднее)психолог-

аттестованный психолог и выше.  

 11 Чтобы чего-то добиться в сфере психологии и быть хорошим психологом, нужно 

очень много вкладывать сил, финансов, желания. Чтобы быть успешным в этом 

деле. На это уходят годы. Не быстро. Добиться можно хорошей зарплаты, 

уважения, как специалиста.  

 12 Каждые 3 года категорию и аттестацию.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 13 

Табл.1, п.13 

Учреждения, в которых может работать специалист 

№п/п Группа 1 

1 2 

1 Организация любой направленности в составе которой есть штат сотрудников.  

В международную крупную компанию розничной торговли.  

2 Нефть и газ, свой бизнес, общепит, торговля. 

3 Бюджетных, коммерческих. 

4 Школа, управляющий в баре/ресторане 

5 Во всех общеобразовательных и реабилитационных учреждениях, любое 

производство.  

6 В разных, где это требуется. 

7 В различных организациях где есть скопление людей и важна эффективная 

сплоченная работа. Роснефть. Газпром.  

8 Я предполагаю, что во всех. Начиная с больниц,, заканчивая частными 

компаниями. 

9 В школе, в детском саду, детских домах, различных учреждениях.  

10 В школе, ВУЗе, в администрации.  

11 В учебных заведениях.  

12 Горно химический комбинат, школы, детсад, детдом, центр помощи семье и детям.  

13 В любой, где работают люди.  

Группа 2 

1 Колонии, спец.школы, ОВД.  

2 в колонии, в специальных учреждениях.  

3 Учебные заведения, МВД, МЧС.  

4 Полиция, школа.  

5 ОВД, учреждения исполнения наказаний, суды и пр. 

6 В любых учреждениях где необходим психолог.  

7 МВД, ГУФСИН, УИН. 

8 ГУСФИН, МЧС, МВД, Самостоятельные консультации.  

9 Школа, тюрьма, полиции.  

10 Суд, колонии, дет.дома, дет.сад, с особенными детьми, система ОВД.  

11 МВД, ГУСФИН, возможно другие гос. Учреждения.  

12 По делам несовершеннолетних, колония, школа.  

13 В полиции,воинкомате,МЧС. Я работаю в ДОУ.  

 







Автономная некоммерческая организация высшего образования 
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На выпускную квалификационную работу бакалавра 

Студента (ки) Голубковой Светланы Сергеевны 
группы 254 ПУ кафедры Психологии 

направления 37.03.01 «Психология» 

на тему «Особенности профессиональных представлений у студентов
психологов, в зависимости от мотивов выбора профиля подготовки (на 
примере профилей подготовки «Психология управления», «Юридическая 
психология»)» 

Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит 
пояснительную записку на 58 страницах, представлен иллюстрированный 
материал. 

В дипломной работе Голубковой Светланы Сергеевны анализируется 
проблема выбора профиля подготовки студентами-психологами заочной 
формы обучения на примере профилей подготовки «Психология управления» 
и «Юридическая психология». Мотивы выбора профиля подготовки 
рассматриваются как один из ведущих факторов формирования 
профессиональных представлений. 

В теоретической части работы представлен достаточно полный 
теоретический анализ по данной проблеме, определены основные понятия. 

Систематизировано описание специфики профессионмьной деятельности 
психолога в изучаемых областях психологической практики. Проведенный 
теоретический анализ позволил Светлане Сергеевне определить основные 

структурные компоненты профессиональных представлений и ведущие 
мотивы, определяющие выбор. Для выявления заданных параметров была 
скомпонована анкета. 

С.С. Голубковой было организовано и проведено эмпирическое 

исследование, направленное на выявление мотивов выбора профиля 
подготовки и сформировавшихся профессиональных представлений. 

В целом следует отметить, что Светлана Сергеевна ответственно 
подошла работе, проявила себя как заинтересованный и компетентный 

исследователь. Автором проведено основательное изучение данной темы, в 

полном объеме проработан анализ выявленных тенденций, представлено их 

детализированное и содержательное описание, разработаны рекомендации. 

Результаты данного исследования внедрены в учебный процесс кафедры 

психологии АНО ВО СИБУП.  При работе над темой были отработаны: 

общепрофессиональная компетенция ОПК-1, Общекультурные компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, профессиональные 

компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 и 

выпускной квалификационной работы ПК-14.



Выпускная квалификационная работа отвечает предъявленным 

требованиям и рекомендуется к защите на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

Наконечная Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии 

2019 г. 
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