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Ведение 
Основная цель психологического образования — формирование 

психологической культуры и улучшение психологического здоровья 
будущих специалистов [1—3]. В генезисе психологической куль 
туры необходимо выделять три основных качественных уровня 
психологическую грамотность (психологические знания), психоло 
гическую компетентность (успешное применение психологических 
знаний в жизнедеятельности) и зрелую психологическую культуру 
личности как деятельность, направленную на самопознание и само 
воспитание, механизм развития личности [4—7]. Деятельность — 
это те действия студента, которые развивают его как личность, «вы 
водят» личность на более высокий уровень развития. Стремления 
некоторых студентов «скачать и распечатать интернетовский рефе-
рат на заданную тему» (то, что непонятно, они пропускают), «зака-
зать написание реферата, курсовой, дипломной работы», «сдать зачёт, 
экзамен и забыть», конспектирование первоисточников, имеющихся 
в библиотеке, без их критического анализа — всё это, как 
и «конспектная» зависимость студента, не только не является дея-
тельностью, но и способствует «зомбированию» студентов, когни-
тивной беспомощности будущих специалистов, препятствует само-

50 



мм пышно, самовоспитанию и саморазвитию. Результатом деятель-
1и должно стать качественное изменение субъекта, развитие 

н|нн|м . I ионально важных качеств (Г1ВК) — ораторских, вербальных 
" ши' говорить ясно, чётко, выразительно), коммуникативных, 

I • шн шторских способностей, развитие памяти, внимания, психи-
• I <Iп (моциональной уравновешенности, эмпатии и др. Психоло-

| мч. I I ,|и культура личности служит универсальным психологиче-
механизмом саморегуляции человека в различных формах 

и I п им постного взаимодействия, обеспечивающим эффективное, 
чиненое и гуманное взаимодействие с людьми, а также психоло-

|1Ч< I кос здоровье в контексте развития личности. 
Психологическое образование должно строиться с учётом его 

• ним,тающего и развивающего характера. Основными крите-
IHIUMII психологической культуры будущего специалиста являются 
• фнрмированность психологических знаний и умений, основных 

тентов психологической культуры личности (рефлексивно-
П11п|с|пивного, когнитивного, аффективного, волевого, коммуни-
| мпшюго, социального опыта и ценностно-смыслового), ПВК 

оопостей, особенностей личности, интересов, склонностей). 

( Ци анизация и результаты исследования 
И пашем исследовании приняли участие 44 студента (3 юношей 

и II девушка) IV курса педагогического факультета учреждения 
"1>,иоиания «Барановичский государственный университет», обу-
чившихся по специальности 1 - 03 04 04 - 02 Практическая психо-
inrlDi. Технология (обслуживающий труд), которые на основе 
1ЧООЦСПКИ определяли уровни сформированное™ ПВК^(способ-

1И11 к'й) и склонности к выполнению доминирующих видов дея-
• I-Mi.мости педагога-психолога в соответствии с профессиограм-
MiiMii «учитель» и «психолог» [8]. В целом распределение показа-

и профессионально важных способностей свидетельствует 
• • | ушественно низком уровне их сформированное™ у 31,82% сту-
ii iiron (I - 4,53, р < 0,001). Средний уровень сформированное™ 
профессионально важных способностей имеют 65,91% студентов 
к '),22, р < 0,001), высокий уровень — 2,27% ( /= 0,01, р > 0,05). 
Необходимо отметить, что сам характер знания студента о себе 
пишется очень важной информацией о личности. Интроспективное 
проецирование, исследование студентом «Я-образа» и сравнение 
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его с «Я-идеальным» является необходимым элементом самопо 
знания и саморазвития, которое уже само по себе заставляет ег< 
изменяться. Можно отметить, что среди показателей высокой 
уровня сформированное™ профессионально важных способности" 
студентов более выражены и представлены способность к сопере-
живанию (29,54%, / = 4,30, р < 0,001), психическая, эмоциональна; 
уравновешенность (22,72%, / = 3,60,/? < 0,01). 

В то же время, как отмечают сами юноши и девушки, у них не-
достаточно выражены ораторские (61,36%, / = 8,36, р < 0,001) 
а также вербальные способности, умение говорить ясно, чётко, вы-
разительно (25,00%, / = 3,83, р < 0,001), организаторские (47,73%, 
t = 6,34, р < 0,001) и коммуникативные способности, навыки обще-
ния и взаимодействия с людьми (40,91%, / = 5,52, р < 0,001). Хоро-
шее развитие памяти отмечают у себя лишь 11,36% студентов 
(/ = 2,38, р < 0,05) (рис. 1). Представления молодого человека о са-
мом себе призваны помочь педагогам понять восприятие субъек-
том реальности, его картину мира, определить направления его 
дальнейшей деятельности по формированию и совершенствованию 
у себя положительных и устранению отрицательных качеств. 

Низкий уровень склонности к выполнению доминирующих ви-
дов деятельности педагога-психолога имеют 55,82% студентов 
( /= 7,61,/? < 0,001), средний — 40,91% (/ = 5,52, р < 0,001), высокий — 
2,27% ( г - 1,01,/7 >0,05). 

У 47,73% (/ = 6,34, р < 0,001) студентов не выражена пои 
требность в исследовательско-аналитической работе, 31,82% 
студентов (/ = 4,53, р < 0,001) не стремятся совершенствовать 
свои умения и навыки, связанные с объяснением нового, учеб! 
ного материала доступными для данного возраста и индивиду-
альных особенностей средствами, 45,45% (/ =. 6,06, р < 0,001) — 
не проявляют склонности к организаторской деятельности, 
к организации внеклассных^групповых мероприятий, ведению 
дискуссий, диспутов, собраний, к помощи в раскрытии творче-
ского потенциала, способностей и возможностей учащихся; 
56,82% ( / = 7 , 6 1 , р< 0,001) — к объяснению текущих, соци-
альных событий и явлений, 38,64% (/ = 5,26, р < 0,001) -
к воспитательной работе с детьми и 36,36% студентов (/ = 4,36, 
р< 0,001) не проявляют интереса к психологическому обуче-
нию детей (рис. 2). 







i • п.i,111.1 исследования свидетельствуют о необходимости 
• ниши рефмексии, критического мышления, адекватной само-

• ммопоитольности, целенаправленности личности, а также 
ч ' Iиршючпых умений, связанных с определением цели, задач 

тын результатов своей деятельности, способствующих 
'и M I N I профессиональной мобильности — умения будущего 
пи 1.1 адаптироваться к социально-экономическим измене-

• | и Профессиональной деятельности, успешно овладевать но-
|i\ пкппональными обязанностями, технологиями на основе 

Ни II п|ц иппзации труда и повышения своего научно-теоретиче-
• Iи ми HI знаний [9; 10]. 

И и. ном распределение показателей психологической культуры 
"щи по данным методики оценки уровня развития психологи-

it'tHHI куимуры (по В. В. Семикину) свидетельствует о сущест-
шиком уровне ее развития у 31,18% (/ = 4,63, р < 0,001). Сред-
t" 01.1П. развития психологической культуры личности имеют 

I мудептов (/ = 5,78, р< 0,001), 25% -— высокий уровень 
• ! !П 0,001). Существенно выражены показатели низкого 

I "мм рефлексивно-перцептивного (45,45%, / а 6,06, р< 0,001), 
импого (40,91%, t = 5,52, р< 0,001), волевого (36,36%, / = 5,01, 

НИЩ) компонентов психологической культуры студентов (спо-
11 •• п. сосредоточивать внимание на предмете деятельности в ус-
1ИШ1И отпекающих воздействий, самостоятельность, организован-

н » in, • пособность не допускать срывов психической деятельности 
I I! MI.miгеш.пых психических и физических нагрузках, регулиро-

."И отрицательные эмоциональные проявления, самоконтроль, 
• • • 1 I | .О (рис. 3). Данные результаты свидетельствуют о необхо-
||| овладения учащимися навыками самоконтроля и саморегу-
ИМИМ1 in ихпческих процессов, повышения рефлексивности и кри-

1 in, осознания субъектом ответственности за свои учебно-
м|"и||Г1 спопальные достижения и неудачи, адекватность образов 

i pi-.iMi.noc» и «Я-идеальное», представлений о перспективах соб-
IHI иного ипчностного и профессионального развития. 

11ро(||т'ионально важные качества педагога-психолога можно счи-
• .и мншсрсальными, необходимыми различным специалистам, рабо-

ни пс г()лы<о в сфере образования, которые способствуют успеш-
iiiH in профессиональной деятельности, межличностного взаимодей-

обеспечивают личностную безопасность и психологическое 
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I mi:. Формирование ПВК является необходимым условием 
им1пч нрофесснонально-психологической культуры лично-

| ''Iпрля должна формироваться в процессе профессио-
обучения и осуществления социальной роли специа-

н Юноши и девушки, не обладающие развитыми ПВК, 
! мне от неопределённости своей будущей профессио-
н м.,|| карьеры, нуждаются в специальном консультировании 

ми ической помощи. 
• I центы отмечают также положительные стороны профессии 

нхолога: возможность лучше понять себя и окружаю-
нмчг|| («правда, не всегда приятная»), возможность личност-

и самообразования, возможность за-
••<> ' м и м частной практикой, использовать психологические зна-
мим п 11СППМ и воспитании детей, в семейной жизни, при оказании 

июням с различными личностными и профессиональными 
•" i.iMii К недостаткам своей будущей профессии студенты 

шикую заработную плату специалиста, «бумажную воло-
м и т мсцоггаток свободного времени, риск развития синдрома 
iiп выгорания. 

и оиогнческое здоровье учащейся молодёжи является акту-
• исследования в контексте методологии и страте-

рпфсссионального образования III тысячелетия. Значитель-
"Н фшыисоиые затраты государства на подготовку высококласс-

• • in пианистов могут окупиться только при условии их успеш-
м .ц и многолетней профессиональной деятельности. Современный 

in p.i шмтия общества сопровождается ростом насилия, преступ-
и| наркомании среди молодых людей, поэтому развитие пси-

культуры и улучшение психологической} здоровья 
i м молодёжи приобретают практическое значение для ре-
Mi.iiini современных задач педагогической психологии, направлен-
III,и на обеспечение здоровья и профессиональной мобильности 
и г, ним о специалиста. 

I Ii пчологическое здоровье - динамическое состояние полноценно 
| пншопнрующей личности, важным критерием которого является 
• фнрмнропаппость характеристик самоактуализации. В целом, по 
I I I I I I I U M самоактуализационного теста (далее — CAT) (J1. Я. Гозман, 
I И I pot, М. В. Латинская), самоактуализационные показатели на 
рщни- психологического здоровья имеют 18,18% студентов IV курса 
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(/ = 3,13, р - 0,01), 47,73% (/ = 6,34, р < 0,001) студентов имен 
показатели на уровне психического здоровья. У 34,09% (/ = 4,7 
р<0,001) студентов показатели CAT находятся в диапазб] 
личностных нарушений (дезадаптации, дезиндивидуализаци 
дезинтеграции). У данных студентов могут складываться качест! 
конформности, зависимости, робости, неуверенности, что мож< 
в дальнейшем, в ситуации дезинтеграции способствовать форм.1 
рованию подозрительности, негативизма и агрессивности. 

Можно отметить, что у студентов более выражена и предстаЕ 
лена такая характеристика психологического здоровья, как «само 
уважение» (45,45%, / = 6,06, р < 0,001) — способность субъекта це 
нить свои достоинства, положительные свойства характера, ува 
жать себя за них. В то же время, необходимо отметить высоки! 
удельный вес индивидуальных «профилей» студентов в диапазон 
личностных нарушений по шкалам CAT (рис. 4): «Познавательны! 
потребности» (59,09%, / = 7,97, р < 0,001), что свидетельствует of 
отсутствии у данных студентов выраженного стремления к приоб 
ретению психологических знаний; «креативность» (50%, / = 6,63 
р< 0,001), «гибкость поведения» (45,45%, / = 6,06, р < 0,001) (от 
сутствие гибкости субъекта в реализации своих ценностей в пове 
дении, взаимодействии с окружающими людьми, неспособност; 
быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию) 
«спонтанность» (неспособность индивида спонтанно и непосредст 
венно выражать свои чувства) (40,91%, / = 5,52, р < 0,001), «синер 
гия» (38,64%, / = 5,26, р < 0,001) (неспособность человека к целост 
ному восприятию мира и людей, к пониманию связанности проти 
воположностей, таких, как игра и работа, телесное и духовное 
и др.), «контактность» (неспособность человека к быстрому уста-
новлению глубоких и эмоционально-насыщенных отношений 
с людьми, к субъект-субъектному общению) и «принятие агрес-
сии» (неспособность индивида адекватно реагировать на раздраже-
ние,-гнев и агрессивность) (36,36%, / = 5,01, р < 0,001). Отмечены 
трудности концентрации внимания у 97,73% студентов. Некоторые 
студенты не видят перспектив для своей профессиональной дея-
тельности, отмечают ощущение утраты эффективности своей учеб-
ной деятельности, чувство некомпетентности, что может в усло-
виях профессиональной деятельности привести к развитию син-
дрома эмоционального выгорания. 



4ioonanxrad>i 

Hxoonoodxou 
Э1ЧНЧ1/ЭХВЯПНШ1] 

яхэонхяехно}! 

емэаоиэь 
I (̂ 'Qt, atrodHdu о 

LZ'LZ BHuairaexotrsdy; 

l/.'/.t- OMXBHliduOWEJ) 

эинэжеаЛо̂ э 

яхооннвхноиз 

U'S> чюопяихимгэ 
81'81 

vfM-E 
iLZZ 

-a ' i r i l l 

1 кинэсэаои 
IXOOMQHJ 

d. rj-

o. 3, cs — x H 
s < н о о 0 я 
X ? Й X сс х 
а § 
1 g 
е S ,-сг с-
IX * 
X > а о CL 

wee Я иипе±нэис!о 1 m'l'flXs SI si M H 3l4HXDOHH3jl I rl-
* 

/rts(S CMJKdotnroij 

HHawsda 
оа KunuxHaHdQ 

•uoaod д 



Данные результаты подтверждают высокий риск манифестаци 
психической патологии в юношеском возрасте, что может быть об; 
словлено не только биологической природой психических заболеванш' 
но и напряжением, обусловленным учебно-познавательной, учебнс 
профессиональной и коммуникативной сферами деятельности на этаг 
профессионализации. На эмоциональном уровне студенты мог^ 
переживать стресс в виде повышенной возбудимости, раздражт 
тельности, гнева, невозможности сосредоточиться. Может возникнут 
чувство беспомощности, ощущение потери контроля над собой, стра) 
На поведенческом уровне воздействие стресса может проявиться! 
в развитии вредных привычек, злоупотреблении алкоголем, наркоти 
ческой зависимости, пассивности, стремлением избежать жизненны) 
трудностей. 

В целом уровень сформированное™ характеристик самоактуа 
лизации студентов имеет среднюю положительную взаимосвязь 
с уровнем сформированное™ психологической культуры личност] 
(гху= 0,33). Уровень сформированное™ характеристик самоактуали 
зации студентов имеет среднюю положительную взаимосвяз! 
с уровнем сформированное™ рефлексивно-перцептивного (rn.= 0,41)j 
компонента психологической культуры личности, слабую положи! 
тельную взаимосвязь с уровнем сформированное™ когнитивного! 
(гХу— 0,24), ценностно-смыслового (гху= 0,22), аффективного (г„,= 0,19) 
компонентов психологической культуры, не прослеживается достове 
рная взаимосвязь уровня сформированное™ характеристик самоактуа 
лизации с уровнем сформированное™ волевого (гху= -0,22) и коммуни 
кативного компонентов психологической культуры личности (г„.= - 0,09 
(/?'<0,05), что также подтверждает необходимость применения 
активных методов развития психологической культуры будущего 
специалиста, особенно развития волевого компонента психологическом 
культуры студентов, а также коммуникативных умений и навыков, 
культуры речи студентов, способности строить и излагать свои мысли 
логично, доказательно и понятно. 

Заключение 
Одним из важнейших принципов психологического обучения 

является принцип проблематизации обучения, направленный на 
осмысление взаимосвязи изучаемого материала с жизнедеятельно-
стью учащихся, их будущей профессиональной деятельностью,] 
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минной будущих специалистов от негативною воздействия 
|ННН1 психического напряжения в условиях различных профес-

- и I и,ш,IX стрессов. Постановка и разрешение сложных теорети-
I п и практических вопросов, касающихся достижения согласо-

HI процессов психической саморегуляции, социальной адап-
iiiiiii п самореализации будущих специалистов, обеспечения их 

ч" 1<нонального здоровья и профессиональной мобильности, 
I H'I внутренний импульс, способствует психическому развитию 

и "и,|х людей в том случае, если эти вопросы тесно взаимосвя-
их собственными проблемами и потребностями. Чрезмерное 

• и чгппс научными знаниями, носящими абстрактный характер, 
фнрование практического значения учебного материала, отсут-

проблемности при его изложении и изучении приводят к раз-
когнитивной беспомощности будущего специалиста. 

Формирование психологической культуры учащихся следует 
ип'1 гвлять на основе учёта психологической предобразованности 
стечения личностной вовлеченности учащихся, которая реали-

• и н и двух активных перцептивно-рефлексивных процессах: ин-
проецировании и психотерапевтическом ожидании, 

in I и'клющих из особенностей восприятия и усвоения психологиче-
информации [6]. Психологическая предобразованность — это 

куипость житейских психологических понятий и представлений, 
и умений психологического самопознания, самовоспита-

и саморегуляции, приёмов межличностного взаимодействия, 
pi,1С человек приобретает на основе жизненного опыта и усвое-

нии несистематизированных психологических знаний.^Интроспек-
Diii!тос проецирование -•-- это рефлексивный процесс Соотнесения 
• i\ ментом своих индивидуально-личностных характерологических 
' п. "in, эмоциональных переживаний и волевых проявлений, осо-

пиостей познавательной деятельности с эталонно-нормативными 
"писаниями, содержащимися в обсуждаемых на занятиях психоло-
пиич'ких параметрах индивидуальности; поиск своего истинного 

Ч" И результате такого самопознания появляется соревновательное 
фемление к самосовершенствованию, самовоспитанию. Психоте-
• тактические ожидания — это стремления юношей и девушек по-
", чип. в процессе изучения психологии ответы на вопросы, которые 
плодятся в её компетенции, и конкретную психологическую по-
MiHiu, в сложных жизненных ситуациях. Педагог-психолог выступает 
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не только в роли знатока-теоретика, сообщающего определённы 
знания, но и в роли профессионала-консультанта и психотерапевта. 

Психологические знания и умения определяют не только психо 
логическую грамотность и психологическую компетентность студен 
тов, но также должны способствовать развитию собственно психоло 
гической культуры как механизма развития личности. Будущий спе 
циалист должен научиться действовать как бы в двух пространства 
своего существования — внутриличностном и межличностном. Необ 
ходимо научить будущего специалиста пристально всматриваться 
в своё профессиональное «Я», отдавать себе отчёт в своих достоинст 
вах и недостатках, во взаимоотношениях с окружающими. В целя 
интенсификации этого процесса, обогащения содержания профессио-
нального самосознания у будущих и уже работающих специалистов 
важна аутодиагностика характеристик психологической культуры 
и психологического здоровья, которая предполагает постепенное уг 
лубление профессионально-личностной рефлексии. Обучение должно 
строиться как концептуализация психологического опыта студентов. 

В системе обучения, ориентированного на взаимосвязь психо 
логической культуры и психологического здоровья личности, необхо 
димо оценивать результат здоровьесберегающей деятельности моло-
дого человека, его внутренние изменения, характеристики личности 
субъекта деятельности и отношений. Будущие специалисты могу 
в совершенстве овладеть той или иной технологией психологического 
воздействия на других людей, но не все из них могут идти по пут 
развития психологического здоровья, раскрытия своего позитивного 
личностного потенциала. Психологическая культура должна способ-
ствовать развитию человека • актуализатора, а не манипулятора, 
занимающегося трансакционным «рэкетом», использующего психоло-
гические знания и умения в целях достижения своих корыстных целей. 

Основным направлением внеучебной, творческой деятельности 
студентов является управляемая самостоятельная деятельность — 
самореализация в процессе творчества, при выполнении самостоя-
тельных и групповых заданий, что способствует усвоению в ходе 
социализации ценностей, смыслов, отношений, социальных уста-
новок зрелой личности. Задания для самостоятельной работы сту-
дентов с. позиций доминирующих видов деятельности педагога-
психолога должны способствовать развитию ПВК будущих спе-
циалистов, устранению «синдрома вечного ученика»: 1) желания 
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nil iiiiii места» (личностная отстранённость); 2) стремления 
• | I ми. учебный программный материал как ученик, а не как 

щи и utvi,меняющий новый программный материал присутст-
I п,1 занятии (отсутствие практики); 3) «конспектной зави-

(когнитивная беспомощность). Наличие «синдрома веч-
ц| читка» препятствует развитию деятельности, направленной 

и I I а инюшапие и саморазвитие будущего специалиста. 
г, комоидуемые виды и формы контролируемой самостоятель-

|||ill |iiirtmi.i студентов [11; 12]: 
I) кочнективная: 

подготовка сценариев тренинговых занятий развития 
и- ипческой культуры и улучшения психологического 

• 1п|н1Н||)1 личности; 
проведение тренинговых занятий; 
проигрывание ролей ведущих, участников тренинговых 

, )| нн, актёров театра миниатюр и т. д.; 
научно-исследователськая работа студентов; 
проведение научно-методических конференций по изучае-

|| им и'мам и др.; 
.4 индивидуальная: 

написание рефератов, лекций, памяток, методических реко-
. ни.щий для использования в работе педагога-психолога с обяза-

н и,ним выступлением на лекционных, семинарских, практических, 
моориторных занятиях; 

научно-исследовательская работа студентов; 
подготовка сценариев тренинговых занятий развития психоло-

| н'ич кой культуры и улучшения психологического здоровья личности; 
монтаж видеосюжетов тренинговых занятий, подготовка 

| Юниц, плакатов, мультимедийных презентаций для тренинговых 
• пиний н т. д; 

участие в творческих проектах преподавателей универси-
| . | . | ио актуальным направлениям психолого-педагогической дея-
Н'щ,пости, работе филиалов кафедр и т. д. 

Формирование психологической культуры и профессионально важ-
HI. IS качеств будущих специалистов в учебном процессе и внеучебной 
стельности предполагает организацию и осуществление психолого-
печагогической подготовки студентов в логике компетентностного 
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подхода на основе развития психологической культуры личности, про 
фессионально важных качеств будущих специалистов; введение рей' 
тинговой оценки (за семестр, учебный год) достижений учебной и вне: 

учебной деятельности студентов в целях активизации их учебно-про 
фессиональной и внеучебной творческой деятельности; применение 
активных методов обучения (проблемного, практического, деловы? 
игр, интерактивного, управляемой самостоятельной работы и др.) на 
основе доминирующих видов деятельности будущих специалистов. 
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