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[ курсе соотнесение себя с профессио-
куще только 36% обучающихся, на 2-
>се - 40% и на пятом -56% учащихся, 
юдается динамика роста и некоторое 
;оде с 3-го на 4-ый курс. Это снижение 
;е учащиеся переживают нормативный 
соответствующий возрастному кризи-

жазателей на 4-ом курсе можно харак-
1ессии избранной студентами. Однако 
ь наблюдается положительная динами-
56%). Эти результаты, на наш взгляд, 
•-ориентированных предметов, с более 
южности использования полученных 
;ти. 
на 5-ом курсе только 56% студентов 
группой психологов. Следовательно, 

но на профессиональную деятельность 
юдтверждают теоретические позиции 
моменту окончания обучения в вузе 

вляется полностью сложившимся, его 
iee поздних стадиях профессионализа-

; определяется мотивами личности бу-
) реальной профессиональной деятель-
ние сигнализирует о смысле «Я» про-
ектом профессиональной деятельности 
, что связи и отношения, которые скла-
с материальным и социальным миром, 
Будущий профессионал должен осоз-

ы профессиональной деятельности, це-
я, внутренние условия деятельности: 
ностные качества, индивидные свойст-
ществления им деятельности, а также 
:: объект деятельности, орудия труда и 
ле и социальные условия деятельности, 
эфессионального Я-образа (или Я-
ювания профессионала, темп, успеш-
еятельностью, вхождение в профессио-

ния у студентов-психологов формиру-
ональной ролью, профессиональный Я-
[ия о себе как о будущем специалисте, 
м о содержании структурных показате-
ли в вузе наблюдается рост показателей 
тя и к концу 5-го курса эти показатели 

достигают максимальной величины. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

А.Б. Музыченко 

Личностный рост студентов-психологов является неотъемлемой со-
ставляющей их профессиональной подготовки в вузе. Определенный уровень 
личностной зрелости, знание техник развития личности порой вступают в 
противоречие с реальной готовностью студента-психолога к преобразованию 
своей жизни, самотворчеству. Образовательный стандарт профессиональной 
подготовки психолога, требования к его мировоззренческой позиции, лично-
стным качествам достаточно высоки в сопоставлении с иными социономны-
ми профессиями. Идеальное профессиональное Я может существенно отли-
чаться от реального Я студента-психолога. Неадекватные ожидания окру-
жающих относительно деятельности психолога порождают внутренние кон-
фликты молодых специалистов, провоцируют их к психологической защите. 
Причем следует принять во внимание, что часть студентов-психологов полу-
чает образование с целью разрешить собственные проблемы. Такая заинтере-
сованность может составить основу для личностного роста, однако вызывает 
необходимость дифференцированного подхода в организации обучения. 

Возрастная специфика обучающихся требует методической адаптации 
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в предъявлении материала об эмоциональной сепарации, зрелой любви тономии личности, семье как системе. Несомненно, ориентируясь на п 
тие социально-психологической зрелости студентов-психологов, Нся

 iflt<-
возможно преодолеть закономерности их возрастного развития. Соцця, 
ситуация развития студентов, их жизненный опыт обусловливают спецц,к"а* 
восприятия и интерпретации ряда психологических феноменов и хараКт ^ 
стик. На пути развития диалектического мышления как понимания — 
речий и интеграции идеального и реального студенты закономерно прохо "Р°тиВо. 

ряд стадий: от начального дуализма к терпимости по отношению к множе ^ 
ву соперничающих точек зрения и затем к формированию самостоятель 
выбранной позиции. Создание необходимой ориентировочной основы про° 
фессиональной деятельности составляет важную задачу современной подг0" 
товки специалистов-психологов. Интериоризация критериев оценки и обоб-
щенных способов действий по разрешению противоречий формируют внут-
реннюю «экспертную» инстанцию. Согласно этой инстанции, как правило 
студенты-выпускники принимают решение о готовности к профессиональной 
деятельности психолога. Некоторые выпускники приходят к осознанию сво-
его несоответствия профессиональным эталонам и делают выбор в пользу 
смежной профессии. Такой выбор можно оценивать неоднозначно. 

С одной стороны, осознание несоответствия профессиональным этало-
нам есть результат личностного роста, проявление ответственности и стрем-
ления накопить опыт деятельности для развития профессионально значимых 
умений и качеств, самостоятельное планирование промежуточного дополни-
тельного этапа самосовершенствования на пути к достижению поставленных 
целей. 

С другой стороны, выбор смежного профиля работы студентом-
выпускником может рассматриваться как несвоевременность профессио-
нального самоопределения из-за отсутствия профессионального отбора, раз-
ветвленной системы специализаций и возможности перевода обучающегося с 
одной специализации на другую в процессе обучения. 

Третью сторону данной проблемы составляет необходимость научной 
разработки оптимальных ориентиров профессиональной деятельности пси-
холога в контексте развивающего образования. Вопросы развивающего обу-
чения в большей мере разработаны в применении к школьному возрасту [Я 
По отношению к поздней юности вызывают интерес возможности развития 
не только интеллектуальных способностей, но и нравственных качеств лич-
ности. 

«Умение учиться» и развиваться в выбранной п р о ф е с с и о н а л ь н о й о 6 * 

ласти составляет основную цель современной подготовки с п е ц и а л и с т о в -

Рефлексивная способность может выступать критерием личностного Р001^ 
Исходя из задач курса, этапа обучения и возраста обучающихся, требу®1 

разработка соотношения теоретического и эмпирического типов обобщен» ̂  
Конечной целью информирования и развития студентов является усвоение 
предмета учебной дисциплины, а способа его создания. Тем не менее, в 
готовке психолога-теоретика и психолога-практика должна быть отрз* 
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f йфика их профессиональной деятельности. 
с"е Личностный рост - многоаспектное понятие. Прежде всего личностный 

связан с саморазвитием, самоопределением, преодолением потребности 
P°L опору во внешней поддержке. Иногда личностный рост рассматрива-
"С а в противопоставлении мировоззренческой системе, ориентированной на 

очение людей в сообщества, и приобретает характеристики индивидуали-
«еской направленности личности. Вместе с тем важно разрешить проти-
ечие между слиянием с обществом и отчуждением от общества, обеспе-

фь деятельностное включение в социально-экономические условия жизни 
рбщества. Для решения данной задачи необходимо формирование культуры 
саМОопределения личности. Даже в контексте планирования индивидуальных 
достижений обязательным этапом должна выступать проверка экологичности 
решения [6]. 

Принимая во внимание многогранность личностного роста, актуаль-
н ы является выбор наиболее адекватных критериев для оценки динамики 
личностного роста студентов-психологов в условиях обучения. Изменение 
личности в процессе развития можно рассматривать как индивидуализацию, 
как иерархизацию мотивов и личностных черт, как координацию отношений 
с окружающим миром. Анализируя теоретико-методологические основания 
личностного роста, можно обнаружить смещение акцентов на различные 
компоненты в структуре личности, развитие различных механизмов коорди-
нации отношений личности с окружающим миром: сублимации, осознавания, 

(самоактуализации, индивидуации, интеграции. 

Н.Р. Битянова предлагает различать понятия «личностный рост» и 
«развитие» [1]. Оценка развития ориентирована на адаптивные возможности 
человека, а оценка личностного роста связана с надситуативной активностью 
личности. Как правило, надситуативная активность личности проявляется в 
творчестве. На наш взгляд, духовность как самотворчество также выступает 
в качестве надситуативной активности личности. Духовность - высший уро-
вень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мо-
тавационно-смысловыми регуляторами жизнедеятельности становятся выс-
шие человеческие ценности. Духовность человека предполагает его свободу 
В ответственность. Человеческая свобода больше связана с преодолением, а 
Не исключением различных форм и видов детерминации. Анализ контекста 
Деятельности и его учет позволяют личности преодолеть детерминацию на-
стоящего и прошлого в предвидимом и планируемом будущем. Проблема 
выбора всегда сопряжена с необходимостью отказа от иных альтернатив, с 
ЦРинятием ответственности за последствия выбора. При внутренней несво-

не может быть полноценной личностной ответственности [3, с. 278]. 
утветственность как внутренняя регуляция, опосредованная ценностными 

I Рмами, связана с духовностью человека. 
| С практической точки зрения Н.Р. Битянова предлагает рассматривать 
| % ЙОС™ьш рост как саморазвитие. Саморазвитие - это творческое отноше-
К 8оз

 индивида к самому себе, создание им самого себя в процессе активного 
Действия на внешний и свой внутренний мир с целью его преобразования 
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[1, с. 8]. Структуру личностного роста составляют: самопознание, самоц 
ждение, программирование профессионального и личностного роста 
реализация. 

Продуктивным критерием личностного роста является понятие сам0 

туализации. Развитие качеств человека-актуализатора определяет путь к ' 
тижению высшего уровня личностной зрелости. СамоактуализируюциЯ 
личность движима не дефицитарной мотивацией, стремится к определены СЯ 

достижениям не из-за нехватки чего-то [2]. Самоактуализирующийся челов^ 
обладает метамотивацией, его познавательная потребность не насыщаем * 
что определяет внутренние условия для открытости опыту, развитию гибко' 
сти, творчества. Личность, зацикленная на «ликвидации дефицита», прожи" 
вает жизнь в одном ключе. Самоактуализирующаяся личность развиваете 
сама и вовлекает в этот процесс других. Открытость опыту, готовность 
учиться на своих ошибках, умение извлечь позитивное из негативной ситуа-
ции формируют мысленный настрой на достижение успеха. Самоактуактуа-
лизация проявляется в действенной позиции к жизни и автономии человека 
Для реализации действенной позиции к жизни необходимы осознанность и 
активность личности, тогда как осознанность без активности формирует со-
зерцательную позицию, а активность без осознанности - импульсивную по-
зицию, недостаточное развитие этих важных составляющих деятельности ха-
рактеризует конформную личность [3]. 

В качестве единицы анализа личностного роста в терапевтической 
группе О.В. Немиринский [4] рассматривает актуальные темы, поддерживае-
мые большинством участников группы. Анализ содержания этих тем позво-
лил раскрыть стадии, отражающие ведущий контекст самосознания. От пе-
реживания причастности профессиональной группе, выражающегося в про-
тивопоставлении «Мы - Они», личность приходит к осознанию своей инди-
видуальности, соотнося «Я - Они», затем обретает близость в отношениях «Я 
- Ты» и вступает в диалог «Я - Я», достигая самоинтеграции. Последова-
тельность стадий самосознания в условиях тренинга интересно сопоставить с 
этапами профессионального развития специалиста. Вероятно, тренинг лич-
ностного роста позволяет задавать ориентировочную основу профессиональ-
ного развития, то есть вооружает молодого специалиста-психолога обобщен-
ным способом саморазвития. 

В практике учебно-воспитательной работы нами использованы акту-
альные темы, выявленные в студенческих группах в ходе получения обрат-
ной связи об усвоении материала по учебной дисциплине. Продуктивной 
формой для осмысления психологических феноменов и характеристик, ф°Р* 
мирования диалектического мышления явились тематические дискуссии, к°' 
торые относятся к ведущим методам тренинга. Перспективу исследовании 
личностного роста студентов-психологов в процессе обучения составляет 
анализ содержания актуальных тем в контексте различных дисциплин, с0* 
поставление категорий обсуждения, используемых студентами разных 11 

риодов обучения, выявление «сквозных» ключевых тем. Данный матери 
пО' раскрывает уникальность социальной ситуации развития обучающихся, " 
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использовать их субъективный опыт, учитывать в преподавании спе-
,у аудитор™- В качестве стимульного материала могут выступать 

ЕГзряюШие изучение материала вопросы об ожиданиях от курса, от раз-
"Р^1 дисциплины, текущие вопросы о желаемом разрешении определенных 
Д ^ е М . рефлексивные оценки успехов и затруднений в осмыслении мате-

С * Таким образом, создание условий для личностного роста студентов-
Л 0 Г 0 В в процессе обучения требуют: 

nC,iX _ методической (дидактической и психологической) адаптации мате-
касающегося ценностей зрелой личности; учета специфики студенче-

ского возраста в восприятии и оценке межличностных отношений, семьи как 
системы; 

- совершенствования ориентировочной основы профессиональной 
д е я т е л ь н о с т и в рамках развивающего образования; 

- разработки критериев личностного роста студснтов-психологов с 
аелью анализа динамики саморазвития обучающихся; адаптации психодиаг-
ностического инструментария, создания комплекса психодиагностических 
средств, смещения акцента на развивающий характер диагностики; 

- исследования нравственных качеств студентов-психологов, соотно-
шения нравственных качеств и рефлексивных способностей обучающихся, 
возможностей активизации их духовного развития; 

- разработки нежесткой системы поэтапного профотбора в соответст-
вии с вариативной специализацией; развернутой оценки и рекомендаций по 
самосовершенствованию обучающихся в рамках выбранного профиля. 
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