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В данной статье рассматриваются: теоретические концепции 
известных псшологов по проблеме профессионального становлении 
специалистов; требования, предъявляемые к личности офицера 
пограничника, а так же развитие профессиональных представлений будущих 
офицеров на этапе обучения. В статье так же рассматриваютсн 
результаты исследования профессиональных представлений курсантон 
факультета пограничных войск.

Проблема совершенствования подготовки кадрового потенциала нашей 
страны актз/ализирует вопросы изучения детерминант успешного 
профессйоніільного (ггановления специалиста.

Рассматривая профессиональное становление как «формообразование» 
личности, адекватной действительности, Э.Ф. Зеер выделил следующие 
стадии: стадия оптации, стадия профессионального образования и 
подготовки, стадия профадаптации, стадия профессионализма и мастерства. 
Темп и траектория этого процесса детерминируется биологическими и 
социальными факторами, собственной активностью личности, а так же 
случайными обстоятельствами, жизненно важными событиями и 
профессионально обусловленными инцидентами [1].

Т.В. Кудрявцев рассматривает только стандартный путь развития (по 
Д. Сьюперу) без учета процессов перепрофилирования и смены профессий, 
вариативности профессионального пути. Так, автор выделяет четыре стадии 
профессионального становления: формирование профессиональных
намерений, профессиональное обучение, вхождение в профессию и полная 
или частичная реализация [3].
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Е.А. Климов более детально рассматривает профессиональное 
становление. Он выделяет семь стадии: оптант (человек озабочен вопросами 
выбора или вынужденной переменой профессии и делает выбор); адепт 
(стадии освоения профессии), адаптант или фаза адаптации к профессии, 
интернал (опытный в своем деле работник), мастер или фаза мастерства, 
авторитет, наставник [4].

Продуктивное профессиональное становление происходит при 
непрерывном профессиональном образовании, формировании образа личности, 
адекватного постоянно меняющемуся, динамичному миру профессий, 
содержанию профессионального труда и социально-экономическим условиям. 
Отсюда следует тесная взаимосвязь профессионального труда и 
профессионального образования. Под влиянием достижений науки, техники, 
гехнологий разрабатываются новые образовательные стандарты, меняются 
сгрукгура и спектр специальностей.

Важными задачами подготовки кадров на стадии профессионального 
образования и профессиональной подготовки являются вопросы развития 
учебно-профессиональной мотивации, формирования профессиональных 
представлений, готовности к будущей самостоятельной трудовой жизни.

Именно поэтому формированию представлений о профессионально- 
шачимых качествах уделяется особое внимание, которые выполняют 
широкий спектр функций:

1. Профессиональные представления являются инструментом 
познания человеком социального (профессионального) мира;

2. Профессиональные представления есть способ опосредования 
поведения, что способствует социальной идентификации (осознанию 
причастности к определенной профессиональной общности);

3. Профессиональные представления являются средством 
социальной адаптации, что проявляется в сглаживании непривычных, 
неожиданных явлений путем введения их в привычную систему знаний;

4. Профессиональные представления способствуют
самовыражению, укреплению Я-концепции.

Таким образом, в процессе профессионального становления
профессиональные представления выполняют регулятивную, сигнальную, 
настроечную, мотивационную, адаптационную функции, а так же функцию 
социальной идентификации и функцию социального познания [2].

Специфика деятельности пограничников, а именно охрана 
Государственной границы, определяет требования к подготовке офицеров- 
Нограничников. Офицер-пограничник -  это государственный человек, 
отлично знающий законы и уставы, умеющий творчески применять их 
положения на практике. Мастерство пограничника -  это результат успешно 
пройденного процесса профессионального становления, определяет 
профессиональную выучку, которая позволяет успешно использовать
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имеющиеся в их распоряжении силы и средства для обеспечения надежной 
охраны Государственной границы.

С целью выявления представлений курсантов о профессионально
значимых качествах офицера-пограничника было проведено исследование, с 
помощью методики К. Джеймса «Профессионапьно-значимые качества 
личности специалиста». Данная методика включала в себя перечень 37 
профессионально-значимых качеств и комментарии к ним [5]. В качестве 
испытуемых выступили курсанты факультета пограничных войск, возраст 18» 
22 года. Испытуемым предлагалось оценить степень значимости каждого 
качества по пятибалльной шкале.

Анализ результатов исследования показал, что курсанты второго курса 
не в полной мере осознают значимость внутреннего потенциала будущего 
офицера-пограничника. Креативность мышления, высокий уровень 
саморегуляции, целеустремленность и другие личностные характеристики, 
вырабатываемые самим человеком в процессе обучения и службы, остаются 
за рамками их внимания.

В соответствии с этим курсантам необходимо уделить особое внимание 
требованиям, предъявляемым к офицеру-пограничнику; моральная стойкость, 
выдержка, самоотверженность, добросовестность, высокий уровень 
организаторских способностей, твердая командирская воля, способность 
решать сложные задачи в условиях оперативно-служебной деятельности. А 
гак же процессам самоанализа, который рекомендуется проводить с целью 
получение максимально полной информации о самом себе. Он происходит по 
средеггвам самовоспитания, самонаблюдения, самоизучения, самоанализа. 
Основой самоанализа служит уровень познавательных процессов 
специалиста. На всем жизненном этапе специалист выделяет и обособляет 
профессионально-значимые качества, умения и навыки.

Важность проблемы заключается в том, что процессу подготовки 
будущих офицеров необходимо уделять должное внимание. Уровень 
подготовленности офицера сегодня определяет успешность охраны 
Государственной границы в будущем.
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В наши дни много говорят о стрессе, связанном с административной или 
диспетчерской работой, с загрязнением окружающей среды, с выходом на 
пенсию, с физическим напряжением, семейными проблемами или смертью 
родственника. Но многие ли из горячих спорщиков, защищающих свои 
твердые убеждения, утруждают себя поисками подлинного значения термина 
"стресс” и механизмов его?

Стресс -  это напряженное состояние организма человека, каіс 
физическое, так и психическое [1]. Стресс -  это неизбежность, о которой мы 
должны знать и всегда помнить. Стресс можно предвидеть. Нужно 
обязательно подготовиться к его приходу и постараться справиться с ним как 
можно лучше. Некоторых стрессов можно избежать вообиде. Нельзя 
допускать победы стресса над собой. Надо терпеливо, с желанием готовить 
себя к сложным жизненным ситуациям, которые обязательно нам встретятся 
и на работе, и в личной жизни.

Существует несколько видов сигналов, с помощью которых можно 
обнаружить стресс в самом начале его возникновения и впоследствии легче 
справиться с причинами и последствиями назревающего в организме сбоя.

Физические признаки стресса: головная боль, боли в позвоночнике, изжога, 
боли в грудной клетке, тошнота, прерывистое и неглубокое дыхание, 
головокружение, аллергические реакции, высокое давление, мышечный спазм.

Наряду с физическими признаками стресса выделяются и 
психологические признаки стресса: депрессия, раздражительность, 
дезорганизованность, рассеянность, оборонительная позиция, несамостоя
тельность, недееспособность, потеря деловых качеств.
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