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Последнее десятилетие в РФ уделяется особое внимание молодежи как значимой со-
циальной группе, составляющей социально-экономический и духовно-нравственный по-
тенциал нашего государства. В этой связи ключевыми проблемами остаются самоопреде-
ление и профессионализация молодых людей. С одной стороны это обусловлено дивер-
сификацией рынка труда и региональной политики, повышением требований к молодым
специалистам, возникновением новых профессий. А с другой изменениями в проявлени-
ях молодежью субъектной активности, становлением их идентичности [2;6;9;11]. В этот
переходный для нашей страны период особенно важной становится подготовка квалифи-
цированных специалистов в области психологии, профессиональная деятельность которых
ориентирована на сохранение психологического здоровья населения.

Известно, что развитие субъекта осуществляется постепенно и имеет свою возраст-
ную специфику. К наиболее характерным проявлениям субъектности личности относятся:
настойчивость, уверенность в себе, целеустремленность, автономность и независимость,
творческость, способность к развитию и саморазвитию, свобода и «надситуативная ак-
тивность». Развитие субъектности осуществляется через выход за пределы требований
ситуации, как разрешение противоречия между сложившимися установками и «надситу-
ативной активностью». Условием динамики субъектных проявлений личности выступает
рассогласование между собственной оценкой себя и осознанием себя в другом человеке
[1;3;4;7]. Однако выраженная пристрастность отношения к миру и осмыслению действи-
тельности, свойственная большинству молодых людей, снижает эффективность активно-
сти, осуществляемой в определенном контексте, в частности, в выборе и приобретении
профессии, развитии профессиональной идентичности.

Теоретический анализ показывает, что субъектность и профессиональная идентич-
ность есть взаиморазвивающие, взаимообусловливающие образования личности [1;2;11].
Профессиональная идентичность является системным образованием, а ее формирование
происходит поэтапно: принятие профессии, принятие себя в профессии, принятие ценно-
стей профессионального сообщества [9;10;12].

Процесс профессиональной идентификации углубляет и укрепляет субъектность лич-
ности, обеспечивает самореализацию, тем самым способствуя ее полноценному, аутентич-
ному бытию [8;10;12]. Рефлексия, как составляющая субъектности, развивает и идентич-
ность профессиональную в том числе, а способ жизнедеятельности определяет выбор либо
в пользу профессиональной идентичности, либо профессионального маргинализма. В этой
связи эмпирические исследования, направленные на экспликацию взаимосвязи компонен-
тов субъектности и профессиональной идентичности на этапе профессиональной подго-
товки, в частности психологов, приобретают особую актуальность.

***
Проведенный теоретический анализ позволяет констатировать, что современное рос-

сийское общество создает новые возможности для реализации молодежью собственного
субъектного потенциала, прежде всего, в профессиональной деятельности. Безусловно,
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сегодня особые требования предъявляются к профессиональной подготовке специалистов
типа «человек-человек», к которой принадлежит и профессия психолог. Эффективность
оказания психологической помощи населению определяется многими параметрами, среди
которых ведущим можно назвать осознание самим специалистом значимости своей про-
фессии, перспективы своего профессионального развития, способности к саморазвитию,
активности как субъекта профессиональной деятельности.
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