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Целью профессионального образования студентов Института психологии является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих всеми необходимыми 
компетенциями, обеспечивающими эффективность трудовой деятельности. Сфера и ха-
рактер труда предъявляют высокие требования к личности специалиста, особенно к его 
профессиональной речевой деятельности как инструменту работы. Профессиональная  
речевая деятельность понимается как целесообразное формулирование речевого высказы-
вания с использованием языковых средств, в том числе терминологии, адекватных запро-
су клиента и ситуации общения. Интерес к профессиональной речевой деятельности спе-
циалистов коммуникативных профессий возрастает [2–5] и связан с оценкой не только 
положительных, но и негативных тенденций, господствующих в современном обществе. 
Научно-технический прогресс способствует развитию мобильности общества, высокой 
его информированности, информатизации, обеспечению производительности труда. Од-
нако центральной негативной тенденцией является уход современного человека от живого 
общения, заменяя его опосредованным. В результате этого процесса говорение как вид 
речевой деятельности все чаще замещается письмом (обмен сообщениями), слушанием 
(радио, телевизор), чтением (тексты сообщений). Речевая деятельность студенческой мо-
лодежи приобретает простейшие очертания, становясь скудной, безэмоциональной, с от-
сутствующим контактом глаз. 

Поведение людей, нуждающихся в психологической помощи, напрямую зависит от 
деятельности специалиста, основным средством работы которого является слово. Именно 
воздейственность, как коммуникативная категория речевой деятельности психолога, оп-
ределяет получение прогнозируемой обратной связи от клиента. Структура профессио-
нальной речевой деятельности психолога представлена профессиональной терминологией 
и культурой речи, понимаемой как тесно связанная с общими способностями интеграция 
нормативности, содержательности и выразительности, определяющие ее воздействен-
ность, свидетельствующую о достаточном уровне образованности личности специалиста. 
Спектр психологических проблем и ситуаций профессионального общения психолога 
предполагает активную аналитико-синтетическую деятельность мышления, ядром которо-
го выступает профессиональная терминология. Особенное значение в процессе освоения 
профессиональной терминологии имеет логическое мышление, с помощью которого про-
исходит глубокое осмысление психических явлений, именуемых терминами. Целью изу-
чения профессиональной терминологии является усвоение ее понятий, интерпретаций, 
уместности использования в различных контекстах либо неиспользования вовсе. В этом 
случае происходит усвоение терминологии с последующим переносом ее в долговремен-
ную память. В ином случае, при механическом запоминании терминологии, происходит 
забывание. 

На первом этапе исследования было проведено интервьюирование 143 студентов 
третьего курса Института психологии Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка с целью: изучить мнения студентов о необходимости 
знания и владения психологом профессиональной терминологии. В результате опроса оп-
ределили, что 95 % студентов считают необходимым знание профессиональной термино-
логии; 15 % студентов констатировали необходимость знания терминологии, но не ис-
пользования ее в практической деятельности («Психолог должен знать терминологию, но 
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не использовать ее при работе с клиентом»); 60 % студентов считают важным знание 
профессиональной терминологии, но при этом акцентируют внимание на целесообразно-
сти ее использовании («Психолог должен знать терминологию, но использовать ее в зави-
симости от адресата, так как клиенты могут его не понять. А вот с коллегами нужно ис-
пользовать терминологию для подчеркивания своего профессионального уровня и для 
простоты общения»); 25 % студентов считают знание и использование терминологии обя-
зательным для специалиста («Использование терминологии в речи психолога – показатель 
профессионализма психолога»). 

Мнения третьекурсников разделились. Кроме того, очевидно, что представление  
о профессиональной речевой деятельности психолога не сформировано, либо частично 
сформировано. Осуществляя методическое руководство студентами в процессе производ-
ственных практик, наблюдения во время консультирования, просвещения, тренинга ука-
зывают на трудности, связанные с учебно-профессиональным общением студентов. Часто 
они связаны с отсутствием глубоких знаний о предмете говорения, страхом аудитории, 
неумением корректно задать вопрос или найти на него ответ, несоблюдением этических 
норм, незнанием форм предоставления результатов психологического обследования, от-
сутствием гибкости речи (учета аудитории), выразительности, несоблюдении динамиче-
ских ее характеристик (беглости, темпа, громкости). Несомненно, знание профессиональ-
ной терминологии является фундаментом речевой деятельности психолога, способствую-
щим формированию и формулированию мысли. 

На втором этапе исследования для определения уровня знания профессиональной 
терминологии третьекурсникам, принявшим участие в опросе, необходимо было пись-
менно дать определение 10 терминам из ряда основных категорий психологии: психика, 
ощущение, восприятие, внимание, мышление, способности, темперамент, характер, дея-
тельность, развитие. Отметим, что эти термины были изучены студентами на первом-
втором курсе в рамках учебной дисциплины «Общая психология». За каждое правильно 
истолкованное понятие начислялся 1 балл. Максимальная сумма – 10 баллов. Все резуль-
таты были разделены на три группы: 0–4 термина верно истолковали 48 студентов,  
5–7 терминов – 89 студентов, 8–10 терминов – 6 студентов. Проведенное исследование 
показало, что студенты не уделяют должного внимания изучению профессиональной 
терминологии, хотя считают необходимым ее освоение. Кроме того, эти знания фрагмен-
тарны, т. е. изученную на втором курсе терминологию, на третьем курсе студенты не пом-
нят либо не различают схожие определения, допускают ошибки, не видя различий при 
толковании между свойством, качеством, формой, видом и т. д. Чаще всего термин трак-
туется следующим образом: «Восприятие – это тогда, когда…» «Ощущение – это то, 
что…» «Мышление – это познавательный процесс» и т. д. А если речь будет идти о слож-
ных психических состояниях, которые психологу необходимо не только идентифициро-
вать, но и найти уместный инструментарий для оказания помощи клиенту… 

Речевая деятельность может быть названа «профессиональной» лишь в случае не 
просто знания, но и понимания определений психологических терминов, уместного их ис-
пользования, реконструкции профессионального языка на «язык клиента», основу которо-
го составляет все же «знаниевый» компонент, позволяющий психологию преобразовать  
в метафору для клиента. Анализируя ситуацию клиента, психолог должен уметь строить 
гипотезы, видеть всевозможные причины, предлагать решения на основании прочных 
знаний, делать однозначные выводы. Возможности подменять понятия у психолога нет, 
так как речь идет о психологическом благополучии личности. Проблема заключается  
в том, что студенты не владеют навыками образования и сохранения понятий. В процессе 
обучения этому уделяется мало внимания. 

Н. П. Гончарук определяет следующие фазы образования понятия: осмысление сту-
дентами необходимости категоризации либо нового способа описания своего предыдуще-
го опыта; представление нового понятия в знаково-символической форме; ориентация 
студента на выделение отличительных частных и общих признаков понятия; активное  
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использование усваиваемого понятия в разных ситуациях с целью его закрепления в лич-
ном опыте; систематизация всех знаний студента относительно данного понятия и пре-
вращение их в обобщенную единицу знания [1]. 

Продуктивными видами деятельности на пути освоения профессиональной терми-
нологии является ведение студентами словарей терминов; повторение ранее изученной 
терминологии на каждом последующем практическом занятии; обращение внимания сту-
дентов на возможности усвоения нового материала при условии основательного изучения 
предыдущего, учитывая дидактические принципы «систематичности и последовательно-
сти», «прочности». Грамотное усвоение профессиональной терминологии в процессе обу-
чения позволит студентам сформировать систему основных психологических понятий, 
обогатить словарный запас, глубоко анализировать проблемы клиентов, прогнозировать 
дальнейшее развитие ситуации, развить способности абстрагирования, т. е. владеть необ-
ходимыми речевыми компетенциями специалиста. 
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