
1ты позволяют сформулировать следующие 

ачимых различий в эмоциональных состоя-
иков женского и мужского пола не выявле-

состояний преобладает средний уровень 
значения активности и настроения пони-

состояниях студентов третьего курса об-
?ия (с достоверностью ошибки 5%) в уров-
ни: у девушек преобладает средний уро-
юшей - низкий. Наблюдаются различия в 
ности. Эти показатели выше у девушек (с 
>). Не обнаружено статистически значимых 
«ности первокурсниц и третьекурсниц. По 
ень тревожности юношей снижается от 

в эмоциональных состояниях студентов-
[ мужского пола позволяет предположить, 

и установки в незначительной степени 
к получить высшее профессиональное об-
о овладение профессией одинаково важно 
юношей, и поэтому они в одинаковой сте-
даптации. Данные о состоянии тревожно-
ходимость управления адаптацией студен-

шия уровня фрустрации и тревожности 
с результатами качественного анализа от-
б удовлетворенности учебой в академии, 
•ванность профессиональных ожиданий и 
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Одним из недостатков в подготовке практических психологов 
выступает приоритет так называемого "знаниевого" подхода, в рамках 
которого основной образовательной задачей считается формирование 
прочных научно-теоретических знаний. В результате обучения в луч-
шем случае появляются эрудиты в конкретной области психологиче-
ской науки, но отнюдь не субъекты целостной психологической дея-
тельности. 

Следует учитывать, что в современной психологической науке 
существует множество теоретических направлений, что ставит перед 
будущим специалистом задачу самостоятельной систематизации и ин-
теграции всего многообразия научных знаний и практических умений, 
полученных в период вузовского обучения. 

Кроме того, реальная профессиональная деятельность практиче-
ского психолога характеризуется многообразием контекстов примене-
ния знаний, комплексным характером ситуаций психологического 
взаимодействия, что делает невозможным прямой перенос приобре-
тенных знаний в психологическую практику. Неизбежным в такой си-
туации является период профессиональной адаптации. Одной из адап-
тационных технологий является введение в план вузовской подготовки 
практических психологов системы развивающих психологических 
тренингов, поскольку личность психолога, состояние его психического 
здоровья является системообразующим фактором его профессиональ-
ной позиции, инструментом эффективности профессиональной дея-
тельности. Именно психологический тренинг как активная форма обу-
чения помогает решать задачу подготовки будушего психолога как 
субъекта профессиональной деятельности. 

На факультете психологии Белорусского государственного пе-
дагогического университета им. М. Танка разработана, прошла апро-
бацию и включена в учебный план профессионального обучения по-
шаговая модель психологического тренинга профессионально-
личностного роста будущего психолога. При этом из всего многообра-
зия парадигм использования тренинга как активного метода обучения 
нами используется подход к тренингу как к способу передачи и прие-
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ма психологических знаний, к форме создания условий для самопо-
знания, самораскрытия участников, самостоятельного поиска ими 
способов решения собственных психологических проблем, для ста-
новления и развития профессионального самосознания. 

Такое понимание психологического тренинга исключает его 
применение как своеобразной формы дрессуры, при которой манипу-
лятивными приемами при помощи подкрепления формируются "нуж-
ные" паттерны поведения. 

Становление профессионального сознания психолога рассмат-
ривается нами как процесс актуализации (проявления), раскрытия и 
развития личностного потенциала будущего специалиста. 

Методологическим основанием разработки модели психологи-
ческого тренинга профессионально-личностного роста психолога яв-
ляется концепция Л.С. Выготского о становлении и развитии лично-
сти. Л.С. Выготский отмечал: "Личность становится для себя тем, что 
она есть в себе, через то, что она предъявляет для других" [1, с. 144]. 

Могут быть выделены следующие этапы развития профессио-
нального сознания психолога: 

1 этап - интрапсихический ("для себя"). Основное содержание -
узнавание себя, самораскрытие, осознание и принятие. 

2 этап - интерпсихический ("для других"). Его назначение -
профессионализация сознания через осознание взаимодействия с дру-
гими. 

3 этап - интрапсихический ("для себя" как профессионала). Его 
цель - развитие собственно профессиональной позиции будущего пси-
холога. 

Таким образом, психологический тренинг профессионально-
личностного роста психолога включает три самостоятельных курса: 
тренинг личностного роста, социально-психологический тренинг об-
щения, тренинг профессионального самосознания практического пси-
холога. 

Тренинг личностного роста, включенный в план подготовки 
студентов первого курса, имеет основной целью "запуск" процесса 
профессионализации сознания через личностный опыт самораскрытия, 
самопознания и самопринятия. Человек конструктивен по своей при-
роде (К. Роджерс), он обладает тенденцией двигаться к большей кон-
груэнтности, к более реалистическому функционированию и зрелости. 
Условием самоактуализации является переживание "помогающих от-
ношений" в группе, которые достигаются за счет открытости, 
эмпатического понимания, защищенности, аутентичности. 
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шают личностному росту страх изменения, ригидные защитные 
ханизмы, недоверие к себе, конформизм. 

Можно считать психологической аксиомой положение 
Рейнуотер о том, что внутренние изменения в личности происхо-

дят только тогда, когда человек "отказывается от погони" за тем, что-
5ы стать таким, каким его хотят видеть, каким он должен быть для 
других и начинает осознавать и принимать себя таким, каков он есть 
0 самом деле [3]. 

Социально-психологический тренинг общения, имеющий 
£лью развитие соответствующей компетентности будущего специа-
листа, является вторым этапом на пути становления профессионально-
го сознания. Накопление собственного опыта самораскрытия и само-
тринятия становится основой адекватного восприятия, понимания и 

Кчувствования" в другого. 
В процессе тренинга осуществляется последовательное включе-

пие в межличностное взаимодействие личного опыта участников 
•ппы (чувств, мыслей, действий, поступков). Будущие психологи 
живают состояние конгруэнтности, осознают его значимость, при-

iT умение разотождествлять свою субъектность и ролевое 
кционирование, что позволяет уйти от манипулятивности и дрес-

суры при формировании коммуникативных способностей. 
Тренинг развития самосознания психолога является завер-

шим этапом в системе развивающих тренингов. Здесь сознание 
дентов фокусируется на себе как на субъекте профессиональной 

льности. 
Собственная личность становится объектом рефлексии с точки 

зрения ее пригодности и готовности к будущей профессиональной 
ельности. Такая рефлексия возможна благодаря открытию Я для 

себя (первый этап), Я для Других и Других для себя (второй этап). На 
третьем этапе происходит расширение границ сознания участников 
тренинга (по принципу отрицания отрицания), что позволяет напра-
в ь вектор рефлексии на себя как будущего субъекта профессиональ-
ной деятельности. 

Методологическим основанием для определения содержания 
программы тренинга являются положения о личности и условиях лич-
ностного роста в гуманистических теориях А. Маслоу, К. Роджерса и 
^штальтгерапии Ф. Перлза, идеи о значимости для личностного роста 
дознания экзистенциальных данностей человеческого бытия в экзи-
^нциальной психологии и психотерапии И. Ялома, о роли разви-
в ш е г о обучения в структурировании внутреннего пространства 
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личности, раскрытии каналов самопознания и самопостроения само-
рефлексии Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. 

Особые требования предъявляются к ведущему группы. Они 
сконцентрированы в модели психолога-фасилитатора, предложенной 
К. Роджерсом. Задачей фасилитатора является обязательное соблюде-
ние принципов активности, диалогизации и персонификации. 

Проведенное экспериментальное исследование изменений про-
фессионального самосознания в процессе тренинга профессионально-
личностного роста психолога, в котором приняли участие 178 человек, 
позволяет констатировать, что у студентов растет способность прожи-
вать "здесь и сейчас", ощущать целостность и непрерывность своего Я 
в прошлом, настоящем и будущем. "Локус контроля" меняется от экс-
тернальности к интернальности, четче обозначаются внутренние авто-
номность и аутотентичность, ориентация на собственные ресурсы. 
Студенты становятся более открытыми, проявляются эмпатийность и 
спонтанность, возрастает способность к субъект-субъектному обще-
нию, глубоким эмоциональным контактам с другими людьми. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Важную роль в жизни современного человека играет его умение 
адаптироваться к условиям окружающей действительности. Большое 
значение в формировании этого умения отводится эмоциональной 
культуре личности. 

Наиболее полное и точное определение эмоциональной культу-
ры может быть представлено следующей формулировкой: эмоцио-
нальная культура - это определенный уровень психического развития, 

обеспечивающий способность личности аде к: 
венные эмоции и реагировать на эмоции дру 
нальным состоянием и эмоциональными pea 
внутренние воздействия, регулировать прощ 
нервной энергии. 

Повышение уровня эмоциональной кул! 
од школьного обучения является одной из акт 
гогики. Нами была предпринята попытка опре 
нальной культуры учащихся с помощью метод 
рования и беседы с учителями. На основе ис 
выявлено 3 уровня эмоциональной культуры уч 

1 уровень - высокий: учащиеся могуп 
эмоциональной культуры; умеют управлять с 
строением, способны понять настроение окру» 
него отреагировать. 

2 уровень - средний: учащиеся могут 
признаки, раскрывающие сущность эмоционал 
гда могут управлять своими эмоциями и верно 
нальное состояние окружающих. 

3 уровень - низкий: учащиеся не могут 
циональной культуры; испытывают трудности 
эмоциями; не обращают внимания на эмоцион 
жающих. 

Анкета включала следующие вопросы: 
1. Знаете ли вы, что такое эмоциональна 
2. Всегда ли вы обращаете внимание на 

ние собеседника? Если он в плохом настроении 
а) прервете разговор; 
б) отвлечете его; 
в) не обратите внимания и продолжите ре 
3. Умеете ли вы управлять своими эмош 
а) да; 
б) не всегда, в различных ситуациях по-р; 
в) испытываю затруднения, особенно в 

ЦИЯХ. 

4. Перечислите эмоции, которые прео 
учебно-воспитательного процесса: 

а) унижение и подавление; 
б) равнодушие и безучастие; 
в) удовлетворение; 
г) радость. 
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