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Современное образование ищет пути совершенствования образовательной практики, направленной 
| на расширение потенциала подрастающего поколения через достижение определенного личностного куль-

рного уровня, который создал бы преемственность поколений и подготовил условия для прогресса челове-
1ства. Все это требует не только профессиональной компетенции, педагогического мастерства, но и высоко-

| гоуровня культуры. Взаимосвязь образования и культуры подчеркивается многими отечественными и зару-
кными авторами (JT.C. Выготский, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс), 
цествует множество определений понятия «культура», подходов к ее изучению, теоретических концепций, 

юделей и видов. Образ культуры проецируется в современные типы образовательного процесса, и ее вос-
оизводство осуществляется в образовании. В этой связи актуальным и своевременным становится опреде-

ление понятия «психологическая культура» и рассмотрение его содержания как важнейшей составляющей 
|бшей культуры человека. 

ЯЛ. Коломинский определяет психологическую культуру как условие психологического здоровья лич-
юти, подчеркивая важность психологической деятельности в двух основных сферах: по отношению к само-
усебе и по отношению к другому человеку [1]. Поэтому, работая над проблемой формирования психологи-
екой культуры личности, необходимо не только усиление позитивных тенденций личности, развитие ее 
юрческого потенциала и ресурсных возможностей психики, но и обеспечение социальной адаптации, эф-
фективного взаимодействия, взаимопонимания людей. Однако для этого необходим не только прочный мето-
1лэтический фундамент, но и готовность личности к позитивным преобразованиям. 

С целью оценки формирования психологических знаний и умений было проведено исследование, 
•втором приняли участие студенты IV курса Барановичского государственного университета педагогиче-
ского факультета (64 девушек и юношей). Исследование предполагает рефлексивный сравнительный анализ 

1чностных предпочтений респондентов во время обучения на I и IV курсах. Рефлексия необходима для 
женки уровня осмысления студентами целей, процесса и результатов своей деятельности по присвоению 

^логической культуры, а также осознание внутренних изменений и себя как изменяющейся личности, 
ъекта деятельности и отношений. Гипотезой исследования выступает предположение о расширении пси-

иогнческих знаний и умений и наличии ярко выраженной личностной позиции у студентов на IV курсе 
бучения. В качестве метода исследования использовалось анкетирование по методике «Психологические 
Ьелггавления и умения», разработанной преподавателем кафедры психологии А.А. Селезневым. 

* По результатам исследования установлено, что 84,9% студентов IV курса дают более развернутую 
•логически структурированную характеристику профессиональных понятий и категорий, чем они осуществля-
е т е на первом курсе. В понятие психологической культуры 56,6% включают саморегулирование психичес-

вй деятельности и 71,6% связывают ее с творческим подходом к профессиональным обязанностям. Значи-
мым расширилось представление студентов и о показателях здоровья: 64,7% подчеркивают важность не 

иько физического, но и психического благополучия, личностного роста и самосовершенствования. По-
тому взглянули студенты и на личностные характеристики. Если на I курсе студенты отмечали значимость 
явного (59,8%), физического (88,2%) и социального (59,0%) компонентов, то на IV курсе, в качестве значи-
и, гармонично включены интеллектуальный (45,3%) и карьерный (61,8%). Основной акцент студенты дела-
нна зависимости благополучия и уровня достижений каждого человека от его собственных усилий (76,2%) 

((возможности заниматься любимым делом (61,7%), первостепенное значение отводят самоактуализации 
мности (43,2%). Значительно расширились представления студентов по вопросам здоровья и болезни. Осоз-
ия, что заболевание мешает жизненным планам, студенты отмечают значимость своевременного опреде-

] первых признаков болезни и ее предупреждение через механизмы саморегуляции (77,1%). Техника йоги 
и студентов-первокурсников была практически неизвестна (36,3%) или ограничивалась представлениями об 
олектуальной саморегуляции (63,7%), однако уже на IV курсе студенты отмечают ее эффективность для 

^плексной саморегуляции: психофизической, нравственной, интеллектуальной и духовной (94,7%). 
Особый интерес у студентов вызвали вопросы, связанные с определением значимости ценностей и лич-

ных характеристик. Ценностно-смысловой компонент психологической культуры личности составляет ос-
у внутреннего мира личности, характеризует ее ведущую направленность. Результаты свидетельствуют об 
лютном преимуществе показателей здоровья как на I, так и на IV курсах, по оценкам студентов IV курса 
тельно возросли показатели предпочтения образования и профессионализма. Это связано с изменениями 

й-концепции» в позитивном направлении, способствующими приобретению чувства уверенности в себе 
«знанию значимости выбранной профессии через мотивацию к высоким достижениям и формирование 

Дологической компетентности. 
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о возрастании психологической грамотно-

Н студента в, которая понимается как совокупность психологических знаний и умений, представляющих 
юй основу психологической культуры и означает овладение психологическими знаниями, умениями, пра-

шми и нормами в сфере общения, поведения, психической деятельности. Поэтому центральная задача, 
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вокруг которой должно строиться дальнейшее содержание и способы работы, - активное ф о р м и р о в а н * 
механизмов самосознания и саморазвития личности. Необходимо проведение мониторинга п с и х о л о г и » ! 
ской культуры будущих специалистов как показателя готовности к профессиональной деятельности [2]. 1 
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В процессе формирования личность проходит через ряд последовательно сменяющихся инстанций, 
определяющих темп и глубину развития, и проявления определенных характеристик и качеств. Поэтомупро-
блема правильного построения и создания благоприятной атмосферы для раскрытия потенциала, заложении 
в каждом ребенке, сегодня наиболее актуальна в системе образования. Важен правильный подход к ребенк) 
в зависимости от его возрастных особенностей и специфики развития. В связи с этим особое место отвозим 
работе с подростками в силу некоторой специфичности данного возраста. 

Основу развития подростка составляет стремление к познанию отношений взрослых, становлещ 
самооценки, следование нормам коллектива. В опоре на сверстников подросток приобретает уверенность 
целенаправленность и учится адекватной оценке себя и своего внутреннего « Я » . Как правило, общая мо-
дель поведения подростка в окружении сверстников подчинена логическому соответствию своим при 
ставлениям о групповой самоидентификации. Здесь акцент сделан на побуждения бессознательной зависи-
мости от стабильности, размеренности и предсказуемости, в которой более всего нуждается подроста 
и которую получает в группе. Поэтому важным стимулом, побуждающим и определяющим ход деятельно-
сти подростка, является «Я-схема», по определению представленная «когнитивными обобщениями о себе, 
выведенными из прошлого опыта, которыми организуется и направляется переработанная информант 
о себе, содержащаяся в социальных переживаниях индивида» [2,46]. Она подчеркивает значимость обок» 
ной связи между « Я » и обществом, отражающейся личностной динамикой, т.е. способ, при котором « л и ! 
ность подростка достигает идентичности в различных ситуациях, при разных ролях, а также в процессе! 
усвоения, преобразования конкретных ролевых комплексов и избавления от них» [2,51]. Однако в б о л ы ш ! 
стве случаев внешняя стандартизация, овладевая индивидуальной внутренней самопрезентацией личности," 
стирает все возможные и желательные личностные характеристики, что обобщает отношение подроет 1 

к окружающему миру, заведомо упрощая его до следования образцу. Во многом этому способствуют 
источники стандартизированной кодировки внутреннего мира подростка, степень их воздействия на нега 
и уровень его подчинения этому воздействию. На данном этапе и берет свое начало постепенно усилим-
ющееся влияние мифологической кодировки. 

«Миф, в какой бы форме не передавался, есть поэзия, т.к. рассказывает о вещах, которые предстаюта 
случившиеся на самом деле» [1,11 ]. Он базируется на искомой традиционности и опирается на предпол! 
ния, представленные в виде характерологических компонентов, определяющих свое отношение на ход paw 
рачивающихся событий. Изначальная приверженность подростка мифологической кодировке может иа 
дить из традиций семьи и особенностей построения системы воспитания. Определенные стереотипы и» 
менты, положенные в основу воспитательного воздействия, образуют так называемую «категориалыи 
группировку», которая постепенно сводит к минимуму готовность к самопознанию и самопринятию [1,21 
Здесь наиболее ярко проявляется влияние «коллективного бессознательного», содержащего «опыт, яга 
ющийся наследием общества» [1,32]. Распознавание истинных механизмов стремления подростка к позиш 
ной отличительности через слияние с группой в контексте «Мы-бытия», когда он начинает отбирать прием» 
мые и недоступные формы поведения, определяющие его личность, в зависимости от принятия или отверт» 
ния их группой, наиболее ярко проявляется в деконструкции. «Деконструкция не стремится проникнут! 
в истинные структуры подсознания, напротив, она ориентируется на множественность смыслов, на отсут-
ствие единой матрицы значения» [2, 31]. Этот факт и определяет мифологическую приверженность: пои 
взаимосвязей, которые никогда нельзя будет описать рационально. 

Для определения степени зависимости подростков от влияния механизмов бессознательного и оцени 
уровня их подверженности мифологической кодировке было проведено исследование, цель которой-про» 
вести анализ явления самооценки подростками степени выраженности у них личностных качеств и прогнои I 
ровать динамику самооценки в будущем под влиянием механизмов бессознательного. 

Гипотезой исследования выступает предположение о росте выраженности воздействия механизм) 
бессознательного на подростков по мере их самоидентификации. Предметом исследования явля) 
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