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Влияние социально-психологического 
благополучия студентов-психологов 

На их профессиональную направленность
С.Е. П ок ровска я , Н .А . Баркан, Т .И . М а т усеви ч

Мировоззрение представляет собой большое 
полотно, куда мы вписываем разнообразные 
события и факты. Его также можно уподобить 
объективу, через который мы пытаемся 
смотреть на мир, чтобы понять его

Дж . Гудинг

В условиях современной цивилизации происходят изменения в 
общ естве, оказывающ ие позитивное и негативное воздействие на 
человеческую жизнь. К. Lorenz считает, что регресс человечества 
можно приостановить только «переоценкой целого ряда ценностей»
113]. Глобальная культура не способствует развитию индивидуаль
ности человека, поэтом у он часто опустош ен и одинок, ориентиро- 
ван исключительно на удовлетворение элементарных потребн ос
тей, легко поддается воздействию  моды. В постмодернистких 
общ ествах для типичного образа жизни человека характерны 
фрагментарность и эпизодичность деятельности, тревож ность и не
последовательность поведения, непрочность связей и интересов, 
непостоянство в дружбе, концентрация внимания и усилий и склю 
чительно на себе, собственны х удовольствиях и сию минутны х пе
реживаниях без учета последствий и предвидения результатов, а 
также отсутствие долгосрочны х планов. В этой ситуации основа
нием действий, способствую щ и х развитию индивидуальности че
ловека, является его собственная активность [!]•

В западной культуре личность имеет йрко выраженного преи
мущества относительно коллектива. «Э то  влечет за собой  прагма- 
тизацию жизненных практик, придание приоритета тому, что п ро
исходит здесь и сейчас. Современность предоставляет индивиду 
целую гамму различных возмож ностей, и одновременно в силу 
отсутствия крупной, объединяющ ей идеи, не дает указаний, что 
именно следует выбрать. В условиях новейш его времени каждый 
имеет какой-то образ жизни и к том у же к нему в определенном 
смы сле принужден: нет вы бора -  надо выбирать» [7, с. 22]. «Д е
мократический и плюралистический характер современной куль
туры отвечает потребностям  личности, стремящ ейся к тому, чтобы  
ф ормировать себя в соответствии с собственны ми предпочтения
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ми, особенно, если ее поведение не представляет опасности для 
окруж ающ их. В условиях современной цивилизации создаю тся 
условия для того, чтобы  творческий сп особ  участия личности и 
жизни общ ества стал норм ой» [10, с. 37].

П одготовка учащейся молодеж и к жизни в новых социаль
но-экономических условиях предполагает активизацию ее личност
ного и профессионального самоопределения, творческого разви
тия. В процессе взросления заканчивается важный этап в вы боре и 
присвоении личностью  сп особов  отображ ения и оценки действи
тельности, важных как условие активности, удовлетворяющ ей 
ощ ущ ение потребности в смы сле жизни и социальной востребо
ванности. Самореализация в юнош еском  возрасте является 
ценностью сама по себе. Сущ ностной характеристикой личности и 
юнош еском возрасте является переживаемое ею  «ощ ущ ение св об о 
ды », выражающееся в том, что человек сознательно и по собствен 
ному расчету принимает решение, определяет направление дей
ствий и контролирует их выполнение [7].

В работах Б. Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Кроника по
нятие «качество ж изни» связано, в первую очередь, с идеей ж из
ненного пути. К.А. Абульханова ввела термин «стратегия ж изни», 
в основе которой лежит активность самой личности, ее стремление 
вырабатывать свои  приоритетные ценности и преобразовывать пх 
жизненные принципы. В.А. Хащ енко отнош ение индивида к с о б 
ственному материальному положению рассматривает как сущ ествен
ный регулятор его повседневного эконом ического поведения и 
отнош ений собственности, поиска и определения своей позиции в 
социально-экономической действительности.

Каждый молодой человек постоянно стремится к раскрытию 
своей индивидуальности, поэтом у очень важной для него именно в 
этом  возрасте становится проблема выбора проф ессии, мотивации 
этого выбора, сп особов  самореализации и саморазвития личности 
[6]. П роблема личностны х изменений в условиях проф ессиональ
ного самоопределения обусловлена современной ситуацией разви
тия общ ества, для которой характерно обновление проф ессиональ
ной среды и образовательных систем, осущ ествляю щ их подготовку 
специалистов. При этом в условиях отсутствия ж есткой регламен
тации в общ естве, гарантий предоставления мест работы, наличия 
конкуренции на рынке труда человек стремится к максимальному 
раскрытию своих сп особн остей  в проф ессиональной деятельности. 
П рофессиональное образование является важнейшей составной  
частью целостного процесса формирования человека, п оэтом у о с о 
бую  актуальность приобретает исследование, посвящ енное нзуче-
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I I I I IO  влияния процесса обучения на проф ессиональную  направлен
ность (П Н ) личности [4].

Цель исследования: изучить взаимодействие социально-пси
хологического благополучия студента и его типа проф ессиональ
ной направленности в процессе обучения в вузе.

Задачи исследования:
1. Проанализировать научную литературу по проблемам П Н  и 

социально-психологического благополучия личности в ю нош еском  
возрасте;

2. И зучить типы П Н  личности студентов и их социально-пси
хологическое благополучие.

Объектом исследования является профессиональная направ
ленность личности.

Предмет исследования — социально-психологическое благо
получие как фактор, влияющ ий на типы профессиональной нап
равленности студентов.

Гипотеза исследования. С ущ ествует взаимосвязь между 
уровнем и типом ПН студентов и показателями их социально-пси
хологического благополучия.

Переменные исследования, а) зависимые: показатели социаль
но-психологической адаптации; б ) независимые: типы ПН личности 
в ю нош еском  возрасте.

Исследование проводилось на базе факультета психологии 
1>ГПУ. В качестве испы туемы х выступили 100 студентов (случай
ная вы борка): 50 студентов 2-го курса (в  возрасте от 18 до 22 лет из 
них 6 ю нош ей и 44 девуш ки) и 50 студентов 5-го курса (в  возрасте 
от 22 до 26 лет из них 5 ю нош ей и 45 девуш ек).

Психодиагностические методики. М етодика диагностики со - 
циально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 
(Д П А ) [11], опросник Дж. Холланда, тест-опросник для определе
ния уровня ПН (У П Н ) студентов Т.Д. Д убовицкой [5], методика 
«И зучение мотивации обучения в В У З е» Е.П. Ильина.

М етоды математической и статистической обработки: опреде
ление центральных тенденций и вариативности признаков; опреде
ление достоверности  различий между показателями, полученными 
для одной и той же выборки, для двух разных вы борок по непара
метрическим критериям (критерий U Вилкоксоиа-М анна-Уитни), 
вычисление коэф ф ициентов ранговой корреляции с последующ ий 
факторизацией по методу главных компонент с вращением по ме
тоду варимакс с нормализацией Кайзера, графический анализ.

Важнейшими составляющ ими профессионального сознания 
специалиста выступают его функциональная подготовка и личностные 
знания как субъекта деятельности и представителя соответствую 
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щей культуры. «С пециалист-психолог имеет тенденцию использо! 
вать свои  профессиональные знания, умения и навыки для 
функционального поведения, определяемого его проф ессиональ
ной ролью  и социальным статусом. П роф ессиональное сознание 
такого специалиста чаще ориентировано па целерациональную, 
стандартную и строго нормируемую  проф ессиональную  деятель
ность (П Д ), деятельность в рамках того  или иного идеального ти 
на, культурного образца» [4, с. 44]. Кроме этого, ПД психолога 
позволяет обеспечить эффективный личностный рост людей, по
высить их аутентичность, развить творческий потенциал, обес пе
чить социально-психологическое благополучие, в этой  связи ви
дится немаловажным изучение такого феномена, как 11Н человека 
15].

Теоретической и методологической основой  исследования ста
ли личностио-ориентрованны й и деятельностный подход, разрабо
танный Л.С. Выготским, Ф .И. Иващенко, Е.А. Климовым, Н.В. Кузь
миной, А.Н. Леонтьевым, К.К. Платоновым, C JI. Рубинш тейном, а 
также гуманистический подход К. Роджерса.

Под профессиональной направленностью личности студента 
мы понимаем избирательное и мотивационное отнош ение к вы бо
ру проф ессии в соответствии с его потребностями, призванием п 
идеалами [9]. В ходе исследования были выделены следующ ие ти 
пы П Н  личности студентов: реалистический, интеллектуальный, 
социальный, конвенциональный, предприимчивый (Дж. Холланд).

Рассмотрение социально-психологического благополучия как 
процесса становления личности, ее свободн ого  и искреннего сам о
раскрытия четко обозначился в работах К. Роджерса, предлож ив
шего динамическую модель “полноценно ф ункционирую щ его че
ловека”. К. Роджерс также рассматривает социально-психологическое 
благополучие в аспекте естественного личностного развития, 
роста -  как атрибут свободн о развивающ ейся и откры той опы ту 
личности. М ы считаем, что социально-психологического благопо
лучие -  это процесс становления личности, ее свободн ого и иск
реннего самораскрытия, основны м компонентом, которого вы сту
пает конгруэнтность -  степень соответствия опыта, переживания, 
осознавания и выражения [3]. Иными словами, конгруэнтность и 
откры тость опыту, предполагающие доверие к собственной  челове
ческой природе и жизни в целом, являю тся основны ми условиями 
полноценного функционирования, по К. Роджерсу. “Полноценно функ
ционирую щ ий человек постоянно находится в процессе всесторон 
ней самоактуализации; он способен  всегда свободн о реагировать па 
ситуацию  и свободн о переживать свою  реакцию”, что позволяет 
ему жить подлинной, по-настоящ ем у “хорош ей ж изнью” . Согласно
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роджерианской модели, движение к “хорош ей жизни” предполага
ет возрастание откры тости опыту, стремление жить настоящ им и 
доверие к своем у организму [1].

Для исследования были выделены компоненты социально-пси- 
хологического благополучия: адаптация, самопринятие, принятие 
других, эмоциональная комфортность, интеральность, стремление к 
доминированию, эскапизм (уход  от проблем). Быть благополучным, 
включая социально-психологическое благополучие -  одна из 
главных потребностей м олодого человека. Для удовлетворения этой 
потребности необходимы определенные условия, например актив
ное участие в социальной жизни, в том числе духовной, культурной, 
интеллектуальной; одним из наиболее важных условий является 
ПД человека, а также вы бор ее и самоактуализация в ней.

Были вычислены средние значения и стандартное отклонение по 
шкалам методики (Д П Л ) К. Роджерса и Р. Даймонда и установлено, 
что студенты 2-го и 5-го курсов имеют показатели выше средненор
мативных по шкалам: «адаптация», «самопринятие», «принятие дру
гих», «эмоциональная комфортность», «интеральность» (см. таблицу). 
Значения ниже средненормативных по шкалам «стремление к Доми
нированию», «эскапизм», свидетельствующие о том, что студенты 
2-го и 5-го курсов адаптированы к окружающей их социальной среде, 
не стремятся к доминированию и уходу от проблем.

Средние и стандартные отклонения первичных результатов

Методики Шкалы
Средние (X) Стандартные 

отклонения ( )

2-й курс 5-й курс d 2-й курс 5-й курс d

1 2 3 4 5 6 7 8

ДПЛ

Адаптация 55,30 52,29 3,01* 7,91 9,10 -1,19

Самопринятие 69,56 65,04 4,52* 10,79 9,91 0,88

Принятие
других

57,69 53,40 4,29 13,77 10,44 3,33

Эмоциональ
ная комфорт
ность

55,26 54,36 0,9 9,61 12,21 -2,6

Интеральность 56,04 54,24 1,8 8,84 9,71 -0,87

Стремление к 
дрмпшцхжашпо

47,46 44,51 2,95 9,78 11,67 -1,89

Эскапизм 16,94 16,36 0,58 3,54 4,61 -1,07

83

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Окончание табл.

1 2 3 4 5 6 7 8

Реалистичный
тип

7,08 6,50 0,58 1,83 1,76 0,07

Интеллекту
альный тип

7,22

i

6,42 0,8* 2,22 2,30 -0,08

Тест
Холлан
да

Социальный
тип

6,56 6,78 -0,22 2,25
г 1,67 0,58

Копвеициаль- 
ный тип

6,76 6,64 0,12 2,33 1,95 0,38

Предприим
чивый тип

7,28 7,94 -0,66 1,63 1,77 -0,14

Артистичный
тип

7,10 7,72' -0,62 1,49 1,78 -0,29

Приобретение
знаний

7,12 6,29 0,83 3,23 2,86 0,37

Тест
Ильина

Овладение
профессией

5,38 5,66 -0,28 2,27 2,80 -0,53

Получение
диплома

5,51 5,10 0,41 2,69 2,56 0,31

УПН
Уровень
профиаправ-
ленности

8,28 8,68 -0,41 2,53 1,65 0,88
■|

Стандартное отклонение имеет значение выше среднего по 
шкалам «самопринятие», «принятие других» (у  студентов 2-го 
курса); «принятие других», «эмоциональная комфортность», «стрем 
ление к дом инированию» (у  студентов 5-го курса). Результаты го 
ворят о вариативности, не отличающ ейся от нормативных показа
телей социально-психологической адаптации внутри вы борок 
студентов как 2-го, так и 5-го курсов.

Статистически значимыми являются результаты по шкалам 
«адаптация» (М анна-У итни) U = 2161 (р = 0,012); «самопринятие» 
U =  2193,5 (р = 0,022), среднее значение по обеим  шкалам выше у 
студентов 2-го курса, чем у студентов 5 курса.

Рассмотрение средних значений и стандартных отклонений по шка
лам методики «Опросник Дж. Холланда», показало, что студенты как 
2-го, так и 5-го курсов имеют средненормативные показатели по всем 
шкалам; несколько выше средине показатели но шкале, характеризую
щей «предприимчивый тип» ПД, что указывает на малую вариатив-
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иость рассматриваемого признака. Статистически значимо различаются 
результаты студентов 2-го и 5-го курса по шкале «интеллектуальный 
I ии» Г1Д (Манна-Уитни) U = 2244 (р = 0,05), среднее значение по шкале 
выше в выборке студентов 2-го курса, чем у студентов 5-го курса.

Средние показатели по шкалам методики «М отивация обуче
ния в В У Зе Е.П. Ильина» (см . таблицу) имеют средненорматив
ные значения, при этом  средние значения ориентации на приобре
тение знаний и получения диплома выше у  студентов 2-го курса, а 
значение по шкале ориентации на овладение проф ессией выше у 
студентов 5-го курса. Стандартные отклонения имеют низкие зна
чения, что свидетельствует о небольш ой вариативности признаков 
пиутри исследованных вы борок. Низкие значения стандартных 
отклонений по всем показателям характеризуют вы борку как 
достаточно гомогенную  (однородную ).

Средние значения уровня ПН, исследованной при Помощи 
«Т ест-опросника для определения уровня П Н  студентов Т.Д. Д уб- 
ровицкой» (У П Н ) (см . таблицу) соответствую т среднему уровню  
ПН для вы борок студентов 2-го и 5-го курса (несколько вьшге у 
студентов 5-го курса). И сходя из выш еописанных результатов 
можно утверждать, что уровень П Н  у студентов 2-го и 5-го курсов 
и процессе учебы практически не изменяется (рис. 1).

Между показателями мотивации обучения студентов и социаль-
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Рис. 1
Сравнение стандартных отклонений по шкапам методик между 

2-м и 5-м курсом

по-психологической адаптации (на выборке студентов 2-го курса) бы
ли установлены следующие значимые статистические связи (рис. 1):

1. М отив «стремление к овладению проф ессией» отрицательно 
коррелирует с показателем социально-психологической адаптации 
(р = - 0,29 при р = 0,041).

85

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



---------------Положительные коэффициенты корреляции со значимостью 5%
................ . Отрицательные коэффициенты корреляции со значимостью 5%

Рис. 2
Статистические связи между показателями социально психологического 

благополучия и ПН студентов 2-го курса

1. «Социальный тип» ПД студентов положительно коррелирует с 
уровнем их «эмоциональной комфортности» (р = 0,32 при р = 0,022).

2. «Конвенциальпый тип» ПД личности отрицательно коррели
рует с показателем «эскапизм а» (р  = - 0,323 при р  -  0,022).

Наличие статистически значимых связей указывает па то, что 
мотивация профессионального обучения и овладения профессией
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студентов 2-го курса затрудняет их социально-психологическую 
адаптацию, но способствует приобретению навыков избегания неу- 
1.14 и проблем н процессе обучения. Сущ ествует статистически зна
чимая связь между ведущим социальным типом ПД личности у сту- 
дентов-психологов 2-го курса и их эмоциональной комфортностью. 
Конвенциальный тип ПД личности у студентов 2-го курса, который 
склонен к четко структурированной деятельности, носящей практи
ческий н конкретный характер, не способствует приобретению на
выков избегания неудач и проблем в процессе обучения.

М ежду показателями ПН и социально-психологической адап
тации студентов 5-го курса были также установлены статистически 
значимые корреляционные связи (рис. 3):

Адаптация Реалистичный тип

Самопринятие

Принятие других

Эмоциональная
комфортность

Интеральность

Стремление 
к доминированию

Эскапизм

Интеллектуальный тип

Социальный тип

Конвенциальный тип
0,281

Предприимчивый тип

Артистичный тип

Приобретение знаний

Овладение профессией

Получение диплома

Уровень
профнаправленности

_  Положительные коэффициенты корреляции со значимостью 5% 
- - Отрицательные коэффициенты корреляции со значимостью 5%

Рис. 3
Статистические связи между показателями социально-психологического 

благополучия и профессиональной направленности у студентов 5-го курса
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1. М отив «стремление к приобретению знаний» отрицательно 
коррелирует с показателями социально-психологического благого! 
лучия студен тов  («адаптаци я» (р  = - 0,287 при р = 0 ,043); «сам о 
принятие» (р  =  - 0,336 при р = 0,017) и «принятие других» (р  
- 0,292 при р = 0 ,005)).

2. Предприимчивый тип ПД личности студента положительно 
коррелирует с показателем «принятие других» (р = 0,281 при р = 0,048).

3. Артистичный тип ПД личности студента -отрицательно 
коррелирует с показателем «принятие других» (р  = - 0,292 при р =
0,039); полож ительно коррелирует с показателем «эмоциональная 
ком ф ортн ость» (р  = 0,352 при р = 0,012).

Наличие статистически значимых связей указывает на то, что 
мотивация обучения «стремление к приобретению знаний» в про
фессии студентов-психологов 5-го курса снижает пх социаль
но-психологическую  адаптацию, мешает самопринятию и приня
тию других. Артистический тип ПД личности студептов-психоло- 
гоп 5-го курса способствует их эмоциональной ком ф ортности, по 
затрудняет ситуации принятия других студентов в процессе обуче
ния. Предприимчивый тип ПД личности студентов 5-го курса, нао
борот, позволяет избирать им цели, ценности и задачи, позволяю 
щие проявить энергию и доминантность, поэтом у полож ительно 
коррелирует с показателем социально-психологического благопо
лучия — принятие других студентов в учебной деятельности.

На следующем этапе анализа данных была проведена факториза
ция данных, полученных на выборке студентов 2-го и 5-го курса. В вы
борке студентов 2-го курса были получены шесть факторов. Фактор 
«адаптация» включает с положительным весом показатели адаптации, 
самоприиятия, интералыюсти, принятия других и с отрицательным ве
сом показатель эскапизма. Это характеризует студентов 2-го курса по
зитивно, с точки зрения социально-психологического благополучия.

Ф актор социальной направленности составили с полож итель
ным весом показатели, характеризующ ие социальный и реалистич
ный типы ПД и эмоциональную ком ф ортность; с отрицательным 
весом  — показатель, характеризующ ий интеллектуальный тип ПД 
личности. Э тот фактор подтверждает значимость для будущ их 
психологов социальной и реалистической составляющ их в их ПД, 
которы е сопровож даю тся эмоциональным комф ортом . У студентов 
2-го курса с интеллектуальным типом П/1 процесс обучения не 
сопровож дается эмоциональной ком ф ортностью .

В фактор «независим ость» с положительным весом вошел п о
казатель, характеризующий артистичный тип ПД личности и 
стремление к доминированию; с отрицательным весом — показате-
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mii, характеризующ ие конвенциальный тип 11УI Полученные ре
лультаты указывают, что для студ ен тов  2 го кур< а < а р п к  п е т ы м  
гином ПД процесс обучения со п р ов ож д а ете»  лмоипопа и,ним
комфортом. Студенты 2-го курса с конвенциальпым гшюм ПД пе 
испытывают эмоциональны!! ком ф орт в процессе обучении,

Ф актор социальной направленности составили с пол ож и mvii. 
иым весом показатели, характеризующ ие социальный и реалiи ш ч  
иый типы ПД и эмоциональную ком ф ортность; с отрицательным  
несом — показатель, характеризующ ий интеллектуальный тип ПД 
личности. Э тот фактор подтверждает значимость для будущ их 
психологов социальной и реалистической составляющ ей в их ПД, 
которые сопровож даю тся эмоциональным ком ф ортом . У  студентов 
2-го курса с интеллектуальным типом  ПД процесс обучения не 
соировож дается эмоциональной ком ф ортностью .

В фактор «независим ость» с положительным весом вошел п о 
казатель, характеризующ ий артистичный тип ПД личности и 
стремление к доминированию; с отрицательным весом  — показате
ли, характеризующие конвенциальный тип ПД. Полученные ре
зультаты указывают, что для студентов 2-го курса с артистичным 
типом ПД процесс обучения сопровож дается эмоциональным ком 
фортом. Студенты 2-го курса с конвенциальпым типом ПД не 
испытывают эмоциональный ком ф орт в процессе обучения.

В фактор «профнаправленности» с положительным весом вошел 
показатель, характеризующий уровень ПН студентов 2-го курса и с 
отрицательным весом показатель, характеризующий их стремление к 
получению диплома. Естественно, что для студентов, которые, имеЮт 
высокий уровень ПН, образовательный процесс сопровождается 
личностной мотивацией обучения. Ф актор «учение» с положитель
ным весом составили показатели, характеризующие направленность 
на приобретение знаний и овладение профессией. В отдельный 
фактор был выделен предприимчивый тип ПД студентов 2-го курса, 
который, несомненно, не связан с получением профессии психолога.

В результате факторизации данных, полученных на выборке 
студентов 5-го курса, бы ло также получено 5 факторов. В фактор 
адаптации с полож ительным весом вошли следующ ие показатели: 
адаптация, самопринятие, интеральность, эмоциональная ком ф орт
ность, принятие других, стремление к доминированию. В процессе 
обучения выпускники полностью  адаптировались к учебной дея
тельности в вузе.

В фактор «независим ости» с положительным весом  вош ли п о 
казатели, характеризующие артистичный, предприимчивый и 
интеллектуальный типы ПД, уровень профнаправленности; с отри 
цательным весом  — показатель, характеризующ ий приобретение
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знаний студентов 5-го курса. Э то указывает иа то, что в процессе 
обучения студенты -психологи независимо от типа ПД достигают 
значимого уровня ПН, поэтом у желание заняться практической д е - ; 
ятельносты о выше, чем приобретать знания.

В фактор «социальная направленность» с отрицательным ве
сом  вошли социальный, конвенциальный и реалистический типы 
ПД студентов-вы пускников. В фактор конф орм ности с полож и
тельным весом вош ли показатели, характеризующ ие эскапизм и 
получение диплома. Выпускники считают, что с получением 
высш его образования многие проблемы и неудачи будут решены. 
В отдельный фактор выделен показатель «овладение проф ессией». ‘

На основании проведенного эм пирического исследования 
мож но констатировать наличие влияния отдельных типов ПН па 
отдельные компоненты социально-психологического благополу
чия. Э то положение подтверждается результатами корреляционно
го и факторного анализов. Были выявлены достоверны е различия 
между выборками 2-го и 5-го курса по шкалам «адаптация», «са- 
моприпятпе», «интеллектуальный тип» ПД. В результате корреля
ционного анализа показателей, полученных иа выборке студентов 
2-го курса, были установлены значимые статистические связи 
между показателями ПН и социально-психологической адаптации.

Гипотеза исследования подтверждается результатами, которые 
показывают, что показатели, характеризующие социально психоло
гическую адаптацию студентов 2-го курса, сопровож даю тся самоп- 
ринятием, интеральностыо и принятием других. М отивация «стрем 
ление к приобретению знаний» снижает уровень социально-психоло
гической адаптации у студентов 2-го и 5-го курсов, у студентов 5-го 
курса не способствует самопринятию и принятию других.

Обучение в вузе студеитов-психологов 2-го курса с социальным и 
артистическим типами ПД сопровождается эмоциональной комфор
тностью. Студенты с конвенциальпым и интеллектуальным типами 
ПД (2-й  курс) затрудняются в приобретении навыков избегания неу
дач и проблем, не желают доминировать, не испытывают эмоцио
нального комфорта в процессе получения профессии психолога. Для 
студентов 2-го курса, имеющих высокий уровень ПН, образователь
ный процесс сопровождается личностной заинтересованностью и мо
тивацией обучения. Сам процесс обучения отличается направлен
ностью на приобретение знаний и овладение профессией.

В процессе обучения выпускники полностью  адаптировались к 
учебной деятельности в вузе. Независимо от типа ПД они достигают 
значимого уровня IIH, поэтому желание заняться практической дея
тельностью у студентов 5-го курса выше, чем приобретать знания.
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Студенты 5-го курса с артистическим типом ПД испытывают 
затруднения в ситуациях принятия других студентов и процессе 
обучения, но испытывают эмоциональный ком ф орт во всех других 
случаях. Студенты 5-го курса с предприимчивый типом ПД, н аобо
рот, полностью  принимают других студентов в учебной деятель
ности, но не ум ею т избегать трудностей и неудач в процессе обуче
ния. Выпускники считают, что с получением высшегЬ образования 
многие их проблемы и неудачи будут решены.

Для ПН личности свойственна и непреходящая, длительная го- 
товность к активизации определенной деятельности. М ы считаем, 
что этом у будет способствовать система ценностей, установок, 
потребностей, жизненных планов приоритетов, социальных норм в 
повседневной жизни юношей и девушек, которые являются значи
мыми показателями пх социально-психологического благополучия.
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Использование методов статистического 
анализа данных в научно-исследовательской 
работе психологов, педагогов и специалистов 

социальной сферы
О.И. Пашкевич

В научных исследованиях, проводимых в настоящее время, при
нимают участие не только социологи, но и психологи, педагоги, с о 
циальные работники, физики, историки, биологи и др., в том  числе 
липа. У которых нет специальной математической подготовки п ко
торые, к сожалению, не имеют представления о  статистическом ана
лизе данных. Даже те, кто ранее изучал курс «Теория вероятности и 
математическая статистика», владеют зачастую лишь теоретической 
базой. Все это отражается на научно-методическом уровне исследо
ваний, который в результате не соответствует требуемым нормам.

Одной из задач в подготовке будущ их практических психоло
гов, педагогов и специалистов социальной сф еры  является обуче
ние умениям н навыкам математико-статистической обработки 
эмпирических данных, полученных в ходе проведения исследова
ний. Отсюда и вытекает необходим ость введения в учебны е 
программы для студентов очной и заочной форм обучения, магис
трантов, бакалавров, аспирантов, слушателей курсов переподготов
ки и другой дисциплины, например с рабочим названием «С тати с
тический анализ эмпирических данных» [4; 6].

Как показывает опыт, бланковая система обработки данных и 
доказательство статистической значимости полученных в ходе
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