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специалиста, а также оптимизации подготовки и
условии осуществления успешной профессио
нальной деятельности [7,8,10,11,22 и др.]; совер
шенствования значимых профессиональных ка
честв военного [21 и др.] и гражданского психоло
га [2,4. 14. 15, 19 и др.].

Основное внимание специалисты обращают
процесс формирования личности в профессио

нальной деятельности, подчеркивая компенсатор
ные моменты психики человека, большие возмож
ности развития его профессиональных способнос-

самосовершенствования [6, 8—10 и др.].
По мнению В.А. Бодрова, профессиональное

становление и развитие личности преследуют
цель “обеспечения достаточно надежного поведе
ния индивида в конкретных и типичных жизнен
ных и профессиональных условиях, что опреде
ляет формирование устойчивых черт личности,
характерных, в частности, для будущего вида де
ятельности” [6, с. 4]. Следовательно, деятель
ность выступает стимулом развития личности и
условием формирования ее черт и качеств, наи
более адекватных конкретным формам поведе
ния и видам деятельности.

А.К. Маркова называет профессиональное
становление профессионализацией, подчеркивая,
что “в
сторон

Эффективность профессионализации зависит
от успешного прохождения всех ее стадий и эта
пов, но особая роль отводится профессиональной
подготовке, которая способствует профессио-

на

теи и

целом профессионализация - это одна из
социализации” [12, с. 62—64].

Вопросы личностного развития студента и фор
мирования его готовности к будущей профессио
нальной деятельности являются ключевыми в тео
рии и практике совершенствования работы совре
менного высшего учебного заведения. Именно в
процессе обучения в вузе происходит первичное
“освоение” профессии, определяется жизненная и
мировоззренческая позиция молодого человека,
изучаются индивидуализированные способы дея
тельности, формы поведения и общения. При
этом одной из ведущих проблем является постро
ение такой системы учебно-образовательного
процесса, которая оптимальным образом учиты
вала бы особенности и закономерности не только
личностного развития студента, но и его професси
онального становления как специалиста. Поэтому
необходимым становится выявление взаимосвязи
и взаимообусловленности двух процессов: разви
тия личности и становления профессионала,

современной отечественной психологии
имеется достаточно много исследований, посвя
щенных различным психологическим аспектам
личностного развития студентов, профессиональ
ной деятельности и профессионализации личнос
ти. Эти вопросы рассматривались в контексте
специфики студенческого возраста как важной
стадии личностного развития [3, 16, 17, 20 и др.];
выявления сущности, этапов и детерминирующих
факторов становления профессионала и субъекта
деятельности [1, 6. 8, 12, 18, 23 и др.]; определения
роли и места способностей, интересов, мотивов и
индивидно-личностных особенностей в формиро
вании профессионально важных качеств (ПВК)
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нальному становлению студента, формированию
важных качеств, необходимых для будущей тру
довой деятельности, развитию личности в ходе
профессионального обучения и т.д.

В центре внимания настоящего исследования
находится вторая стадия профессионального ста
новления личности - профессиональное обучение.
На этой стадии необходимо учитывать гетероген
ность и гетерохронность развития различных ин
дивидно-личностных характеристик студента, так
как главной целью обучения в вузе считается фор
мирование профессиональных способностей и ка
честв будущего специалиста [3, 13,22,24 и др.].

Каждая профессиональная деятельность тре
бует от специалиста определенного набора лич
ностных качеств и способностей, в структуре ко
торых под влиянием ее специфики проявляются
профессионально значимые из них. Становится
очевидным, что адекватный выбор профессии в
соответствии со склонностями и особенностями
человека - это комплексная проблема, которая
должна решаться в контексте общей теории спо
собностей, концепций профессионализации и со
циализации.

Результаты исследований большинства уче
ных подтверждают необходимость наличия спе
циальных способностей к профессиональной
деятельности психолога [2, 4, 5, 14 и др.]. Так,
А.А. Деркач отмечает, что специфические для
психолога особенности (качества) выражают
сформированность всех компонентов психики про
фессионала - психических процессов, свойств, со
стояний, образований, которые позволяют ему
выполнять избранную деятельность. Их характер
определяется как природными особенностями че
ловека, так и спецификой его труда [18, с. 23].

Обобщая данные литературных источников,
можно сделать вывод о том, что психологи обла
дают специальными способностями и свойствами,
значимыми для успешной профессиональной дея
тельности, а структура ПВК различна для психо-
логов-исследователей и психологов-практиков.
Так, индивидно-личностными характеристиками,
важными для успешной профессиональной дея
тельности психолога, являются: наблюдатель
ность, общая интеллектуальность,
кое мышление, творческий склад ума, соблюде
ние моральных и правовых норм поведения,
четкая и ясная речь, развитая интуиция. Что каса
ется конкретного направления деятельности, то
психологу-исследователю необходимы такие
ПВК, как сдержанность, эмоциональная устойчи
вость, рационализм, а психологу-практику - го
товность к установлению контактов, умение вы
зывать доверие, слушать и слышать, понимать
внутренний мир людей, быстрая ориентация в си
туации, эмпатичность, выраженные проектив¬

аналитичес-

ные способности, рефлексия, эмоционально-во
левая стабильность.

Вместе с тем, несмотря на значимость и ре
зультативность проведенных исследований, ряд
проблем личностного развития и профессиональ
ного становления студента, особенно примени
тельно к студентам-психологам, остается малоизу
ченным. В частности, недостаточно исследованы:
особенности процесса формирования адекватного
образа будущей профессии и представлений о це
лях, задачах и трудностях профессиональной дея
тельности; динамика личностных изменений на
различных курсах обучения; соотношение лично
стного и профессионального развития в ходе
обучения в вузе; ПВК психолога.

Цель нашего исследования - выявление взаи
мосвязи и динамики личностного развития и про
фессионального становления (на примере форми
рования представлений о задачах и трудностях
профессии, ПВК психолога) студентов-психоло-
гов на 1—3-х курсах обучения в вузе. Основные за
дачи заключались в изучении: 1) инвариантных и
вариативных индивидно-личностных характерис
тик тех, кто поступил на первый курс факультета
психологии в разные годы, и составлении обоб
щенного психологического портрета типичного
студента первого года обучения; 2) динамики инди
видно-личностных характеристик студентов-пси-
хологов 1-3-х курсов дневного обучения; 3) пред
ставлений первокурсников-психологов о задачах

трудностях будущей профессии и ПВК психоло-
га-исследователя и психолога-практика; 4) дина
мики этих представлений в процессе обучения
1_3_х курсах факультета психологии.

и

На

МЕТОДИКА

Эмпирическое исследование проводилось на базе
культета психологии Института молодежи (ныне - Москоп
ская гуманитарно-социальная академия). В соответстви[{ '
целью и задачами работы использовались сравнительная ^
лонгитюдная процедуры: обследованы студенты, доступ
шие в институт с 1994 по 1997 г. (включительно), на этапе ц
обучения на первом курсе дневного отделения (217 чел v
проведено трехлетнее лонгитюдное исследование студентов
поступивших на факультет психологии Института молодея<1,’
в 1994 г., в период их обучения на первом, втором  и третьем
курсах дневного отделения (34 чел.). Обследование cтyдQ^

именно младших курсов обусловлено тем, что в перп^ '
начального профессионального обучения они активно aдaf^^
тируются к требованиям вузовской жизни, у них Ha4HHaio.j,
формироваться основы мышления как специалиста, систем^
предпочтений и представлений, связанных с осознанным bui^
бором профессии психолога.

В целях определения эталонной модели ПВК психолог^
проведено их экспертное оценивание преподавателями Ин~
ститута молодежи и Института психологии РАН по методц..
ке Липмана (выборку экспертов составили 14 чел.). Всего
эмпирическом исследовании участвовал 231 чел.

фц-

и
Ив-

тов

в

Для изучения индивидно-личностных характериепш/^
человека (первое направление исследования) использовц,
лись следующие психодиагностические методы сбора эмпи
рических данных: личностный опросник Кеттела (16Рр
форма С) и опросник диагностики состояний и свойств лич-
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ности (FPI); методики; “Исследование самоотношения” (МИС),
ориентационная анкета “Направленность личности” (ОА),
“Определение уровня субъективного контроля” (УСК),
“Корректурная проба”, “Экспресс-диагностика эмпатии”,
“Теппинг-тест”. Для оценки представлений о различных ас
пектах будущей профессии и профессиональной деятельно
сти (второе направление) применялись опросник Липмана и
авторская анкета.

Обработку результатов проводили, используя пакет
“Statistika-5” с применением корреляционного, дисперсион
ного и факторного методов анализа.

ригидность мышления, низкая мотивация, излиш
няя удовлетворенность; также наблюдается низ
кий уровень субъективного контроля в области
своего здоровья. Он ориентирован на прямое воз
награждение, активен в достижении своего стату
са, склонен к соперничеству; вместе с тем его ха
рактеризуют заинтересованность в решении де
ловых проблем и нацеленность на деятельное
сотрудничество, способность отстаивать в инте
ресах дела собственное мнение, полезное для до
стижения общей цели.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ На основе выявления показателей, не имеющих
различий, была выделена факторная

структура индивидно-личностных характеристик
типичного первокурсника, включающая восемь
факторов. В I фактор {эмоциональная устойчи
вость) вошли такие переменные, как “депрессив
ность” (факторный вес — 0.781542) и “эмоциональ
ная лабильность” (0.829143). П фактор {сила нерв
ной системы) включил ряд переменных “теппинг-
теста”: квадрат № 1 (0.717462), квадрат № 2
(0.775230), квадрат Ха 3 (0.745096), квадрат Ха 5
(0.801890). III фактор {открытость к социалъ-

контактам) составили переменные “об
щительность” (-0.723347) и “экставерсия/интро-
версия” (-0.812679). IV фактор {практичность) -
переменная М “практичность/развитое вообра
жение” (0.8111119). V фактор {экстерналъность

области семейных отношений) - переменная “ин-
в области семейных отношений”

значимых

ным

в
тернальность

Первое направление нашего исследования бы
ло посвящено изучению индивидно-личностных
характеристик студентов-психологов первых
курсов. По результатам обследования общей вы
борки первокурсников 1994-1997 гг. поступления
получены следующие данные. Высокие показате
ли обнаружены по ряду параметров; по методике
Кеттела - “радикализм” (средний балл - 8.84),
“общительность” (8.79), “эмоциональная устой
чивость” (8.79), “нормативность поведения”
(8.61), “смелость” (8.05), “чувствительность”
(7.47); по опроснику УСК - “общая интерналь-
ность” (8.68); по опроснику FPI - “открытость”
(9.33); по методике “Корректурная проба”-“кон
центрация внимания” (0.8). Низкие значения на
блюдаются по следующим параметрам: по мето
дике Кеттела - “доверчивость” (4.72), “расслаб
ленность” (4.53), “конкретность” (4.42); по
опроснику УСК — “экстернальность в области
здоровья и болезни” (0.98); по опроснику FPI -
“доброжелательность” (3.63), “уверенность в се
бе” (3.32). Все остальные переменные по личност
ным опросникам имеют средние значения. Отме
тим, что, согласно результатам методики “Ориен
тационная анкета”, у первокурсника преобладает
направленность на себя (27.2 балла) и на дело
(26.97 балла).

Исходя из вышеизложенного, обобщенный
психологический портрет типичного первокурс
ника факультета психологии Института молоде
жи - это общительный молодой человек, стремя
щийся к доверительно-откровенному взаимодей
ствию с окружающими при высоком уровне
самокритичности, характеризующийся доверчи
востью, благожелательностью по отношению к
другим людям, не испытывающий трудностей в
установлении социальных контактов, активный,
склонный к риску, эмоционально зрелый, устой
чивый, соблюдающий общественные моральные
нормы и правила поведения, настойчивый в до
стижении цели, прямолинейный, имеющий

й го-кую степень интернальности, развитую
ность к эмпатии

(-0.850341). VI фактор {наблюдательность) - с пе
ременной “устойчивость внимания” (-0.730423).
Vn фактор {независимость) — переменная “подчи
ненность/доминантность” (0.722975). Vin фактор
{непосредственность поведения) - переменная
“прямолинейность/дипломатичность” (-0.863466).

Вместе с инвариантными выявлены и вариа
тивные характеристики, отличающие перво
курсников различных годов поступления (см.
табл. 1, 2 и 3).

Так, по опроснику Кеттела (см. табл. I) выяв
лены различия по переменным “замкнутость-об
щительность” (А), “интеллект” (В), “эмоциональ-

устойчивость-эмоциональная неустойчи-ная
вость” (С), “подверженность чувствам-высокая
нормативность поведения” (G), “жесткость-чув
ствительность” (I), “доверчивость-подозритель
ность” (L), “консерватизм-радикализм” (Q1),
“конформизм-нонконформизм” (Q2), “расслаб
ленность-напряженность” (Q4). При этом наибо
лее отличной от других оказалась выборка 1996 г.
имеющая 7 значимых различий из 16 максималь
ных.

, скептичный, проявляющий
товность к жизненным экспериментам;
отличают хорошая концентрация внимания и на
личие средне-слабого типа нервной системы. При
этом ему свойственны конкретность и некоторая

его
Все выборки (см. табл. 2) имеют значимые

различия по переменным “направленность на об
щение” и “направленность на себя”. А выборка
1994 г. имеет значимые различия по переменным
опросника УСК; Ин, Ип, Им, Ио.
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Таблица 1. Результаты обследования первокурсников по опроснику Кеттела (в средних баллах)

В С Е F G Н I L М N О Q1 Q2 Q3 Q4Год А

1994-й
1995-й

1996-й
1997-й

4.86 7.6* 5.16 6.817.96 5.79 5.68 8.04 7.6 7.23 4.91 6.96 8.84 5.84 6.51 5.4*
9.06 3.9* 8.7 6.09 6.09 8.67 7.88 6.67 4.64 6.36 6.3 4.765.12 8.67 5.52 6.48

6.239.6* 4.69 10.2 6.11 9.5* 8.39 9.2* 4.2* 6.62 4.66 6.07 8.9* 4.4* 6.89 3.9*
8.59 4.2* 8.73 6.7 6.75 8.21 8.32 6.7 4.95 6.3 4.66 6.27 8.88 4.7* 6.75 4.05

* Значимые отличия выборок, полученные в ходе однофакторного дисперсионного анализа. Буквами (А, В, С, Е ... Q4) обо
значены соответствующие факторы 16 PF опросника Р. Кеттела.

По результатам опросника FPI (см. табл. 3) об
наружены всего три значимых различия. Одно из
них имеет выборка 1996 г.: “раздражительность”;
два - выборка 1997 г.: “реактивная агрессив
ность” и “застенчивость”.

Таким образом, первокурсника 1994 г. поступ
ления отличают от представителей других выбо
рок такие качества, как повышенная общая ин-
тернальность (15.4), большая ответственность за
собственные неудачи (3.0) и взаимоотношения с
другими людьми (3.75). Студентам 1995 г. по
ступления свойственны конкретность и некото
рая ригидность мышления (3.97), эмоциональная
неустойчивость (3.42). Это экстерналы, имеющие
низкий уровень субъективного контроля, особен
но в области здоровья (-0.2) и межличностных l
ношений (-0.8). Они характеризуются направлен-

общение (29.2), обладают слабым ти
пом нервной системы. Отличительной чертой
первокурсников 1996 г. является средне-слабый
тип нервной системы (хотя и более сильный по

от-

ностью на

отношению к типам нервной системы студентов
других выборок); эмоциональная зрелость, реалис
тичность (10.2), открытость, общительность (9.56),
осознанность соблюдения правил поведения (9.54),
аналитичность мышления, наличие интеллекту
альных интересов (8.99). У них сильнее развита
способность к сопереживанию, пониманию других
людей (9.14). При этом отмечается расслаблен
ность, вялость, излишняя удовлетворенность
(3.92), ориентация на социальное одобрение (4.38),
доверчивость, благожелательность к другим лю
дям (4.15). У первокурсника 1997 г. поступления
обнаружены хорошие коммуникативные способ
ности: он общителен, охотно работает с людь
ми (8.59), активен в устранении конфликтов (2.71).

От года к году отмечается увеличение
подчиненность-доминант-

сдержанность—экспрессивность”. Это
указывает на то, что с каждым годом на факуль
тет психологии поступают все более уверенные в
себе, независимые, доминантные молодые люди.

значе-
НИИ по переменным
ность” И а

Таблица 3. Результаты обследования первокурсников фа
культета психологии Института молодежи по опроснику FP1
(в средних баллах)

Таблица 2. Результаты обследования первокурсников по те
стам УСК, “Направленность личности”, “Корректурная про
ба” (в средних баллах)

Год поступления Год поступления
Название шкалы Название шкалы

1996-й1994-й 1995-й 1997-й 1995-й 1996-й 1997-й

Интернальность в области:
достижений (Ид)

неудач (Ин)
семейных отношений (Ис)
производственных
отношений (Ип)
межличностных
отношений (Им)

здоровья (Из)

Общая интернальность (Ио)
Направленность личности:

на общение (НД)
на себя (НС)

на задачу (НЗ)
Концентрация внимания

4.556.03 4.45Невротичность

Спонтанная агрессивность

Депрессивность

Раздражительность

Общительность

Уравновешенность

Реактивная агрессивность
Застенчивость

Открытость

Экстраверсня/интроверсия

Эмоциональная лабильность

Маскулинизм/феминизм

4.89 1.82 1.17 2.11
5.045.09 4.28

3.0* 0.3 1.39 1.86
3.68 4.274.881.72 0.52 1.59 2.0
3.42* 4.644.915.26* 2.76 1.52 2.0
9.618.82 8.84

3.75* -0.8* 0.83 0.66
5.55.945.7

1.79 -0.2* 1.2 1.09 3.17 4.27*3.45
15.4* 5.42 4.51* 9.38 2.9 2.71*4.33

9.89.388.82
29.2* 21.7*

31.1*

25.8*

27.6*
7.257.27 7.25

22.8
4.965.45 4.4926.5 27.227.3
8.137.45 7.280.82 0.75 0.8

Обозначение см. в табл. 1. Обозначение см. в табл. 1.
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дикализм”, “самопривязанность” и “интерналь-
ность в области межличностных отношений” — и
от второго. При этом средние результаты посто
янно понижаются.

На основе выявления показателей, имеющих
значимые различия, нами была выделена следую
щая факторная структура индивидно-личностных
характеристик студентов, изменяющихся в про
цессе обучения: I фактор — ‘"''эмпатия” объединя
ет переменные “эмпатия с героями художествен
ных произведений” (факторный вес — 0.809927) и
“общая эмпатия” (0.936826); II фактор — профес
сиональная интерналъность” представлен пере
менными “интернальность в области производст
венных отношений” (0.702781) и “интернальность

области межличностных отношений” (0.707022).
Очевидно, эти два фактора влияют на личност
ные изменения студентов в связи с освоением ими
основ профессиональной деятельности.

в

эмоциональные, склонные к импульсивности в
поведении.

Можно предположить, что эти различия обус
ловлены особенностями негосударственного вуза
и спецификой формирования каждой выборки, в
частности различными условиями поступления
студентов в вуз, степенью их исходной психологи
ческой грамотности и подготовленности к обуче
нию. Так, студенты набора 1994 г. при поступле
нии сдавали три вступительных экзамена в усло
виях жесткого конкурсного отбора, так как 50%
из них обучались бесплатно. Студенты 1995 г.
проходили лишь профориентационное собеседо
вание при невысоком конкурсе, так как все обу
чались на платной договорной основе. Среди сту
дентов 1996 г. основная часть обучалась на плат
но-договорной основе (70%), при этом 50% из них
прошли обучение на годичных подготовитель
ных курсах. Из числа студентов 1997 г. лишь
12.5% обучались на бюджетной основе и только
каждый третий прошел обучение на подготови
тельных курсах.

Исследование динамики индивидно-личност
ных характеристик студентов-психологов в про
цессе обучения в вузе показало, что они становятся
более консервативными, с сомнением относятся к
новым идеям, противятся переменам. Следова
тельно, необходимо развивать их творческое мы
шление, повышать интеллектуальный интерес.
К третьему курсу у студентов повышается осо
знание актуальности межличностного взаимо
действия.

В период обучения у них значительно понижа
ется уровень субъективного контроля: на первом
курсе он высокий - 14.18 балла; на втором - со
ставляет уже 9.29 балла, а на третьем - 8.38 бал
ла. То же самое происходит и со значением других
шкал, т.е. у студентов-психологов наблюдается
тенденция к росту экстернальности.

Динамику общего уровня эмпатии студентов
характеризует то, что к третьему курсу он снижа
ется на 9.8%: на первом курсе составляет 52.82 бал
ла; на втором - 51.97 балла; на третьем - 47.62 бал-

. Следовательно, необходимо обратить специаль
ное внимание на развитие у студентов в процессе
обучения на факультете психологии такого значи
мого профессионального ка^гества, как эмпатия.

Значимые различия между выборками уста
новлены лишь по семи переменным: “консерва
тизм-радикализм” (0.014336), “эмпатия с родите
лями” (0.33018), “эмпатия с героями художествен
ных произведений” (0.47661), “общая эмпатия”
(0.48784), “самопривязанность” МИС (0.174850),
“интернальность в области производственных от
ношений” (0.002974), “интернальность в области
межличностных отношений” (0.000013). По всем
показателям выборка первого курса отличается
от третьего, а по переменным “консерватизм-ра-

ла

Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующий вывод: в течение трех лет обучения
на факультете психологии студенты становятся
более консервативными, менее эмоционально ус
тойчивыми; усиливается их склонность к раздра
жительности и утомляемости; снижается самокон
троль. Понижается уровень эмпатии и интерналь-
ности. Вместе с тем роль самооценки усиливается:

большое значение таким качествам,придается
как самоценность, самопринятие, т.е. у студентов

уважение к себе, к своему внутренне
му миру. Все это способствует большей открыто-

развитию коммуникативных способностей.

появляется

сти и

Таким образом, можно отметить, что второй
год обучения в вузе является важным этапом в-  изменя-личностном самоопределении студента:

себе, формируется болееется его отношение к
реалистичное, а не идеализированное представ
ление о себе. Получаемые в ходе изучения психо
логических дисциплин знания о многообразии
проявлений личности и самоценности индивиду-

человека позволяют второ-
необходимость принятия себя

самом деле (на первом

альности каждого
курснику осознать
таким, какой он есть на
курсе студент ориентируется на некоторое иде-

Я”). Ко второму курсу у студентов выра
батывается психологическая устойчивость
трудностям студенческой жизни, более четко
осознаются морально-нравственные установки,
происходит кристаллизация доминирующих сте
реотипов, которые активно защищаются от изме
нений. Наблюдается тенденция к переносу ответ
ственности в межличностных отношениях на дру
гих людей. К третьему курсу все эти тенденции
усиливаются: проявляется большая устойчивость

традиционным трудностям обучения в вузе, ук
репляются жизненные идеалы (студент все более
четко осознает то, во что он должен верить), кри
сталлизуются собственные предпочтения и сте¬

альное к

к
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Таблица 4. Профессиональные качества психолога, полу
чившие наибольший удельный вес в общей выборке перво
курсников (в %)

Таблица 5. Профессиональные качества, получившие наи
больший удельный вес при обследовании студентов на первом,
втором и третьем курсах (в %)

I курс II курс III курс% выборов КачествоКачество

1. Профессиональные подготовка
и знания, компетентность

2. Умение слушать (слышать),
понимать других людей

3. Доброта, любовь к людям
4. Коммуникативные способности

(умение общаться, вести
интересную беседу)

5. Интеллект

82.590 901. Умение слушать (слышать), понимать
других людей

2. Профессиональная подготовка,
профессиональные знания, компетентность

3. Доброта, любовь к людям

4. Коммуникативные способности (умение
общаться, вести интересную беседу)

5. Интеллект

59.2

87.5 65 7552.8

67.5 37.5 7552
50 40 40

44.5

41.7 42.5 30 47.5

реотипы, более реалистично восприятие окружа
ющего мира и себя в нем, выделяется проблема
связи поколений: студент становится более неза
висимым в отношениях с родителями и стремится
выйти из-под их опеки, не всегда понимает своих
родителей (или не желает понять их), активно от
стаивает свое “Я”. Происходит все большая кон
центрация на себе и своем внутреннем мире.

Второе направление нашего исследования, по
священное специфике профессии и профессио
нальной деятельности в представлении студентов-
психологов, позволило выявить их представления
о ПВК психологов различных видов деятельности
(психолога-исследователя и психолога-практи-
ка), трудностях будущей профессии, а также ос
новных задачах психологии.

первокурсники лучше ориентируются в пробле
мах и задачах психологической науки, в специфи
ке деятельности психологов, более адекватно
оценивают способности и умения, которыми они
должны обладать и которые необходимо разви
вать в процессе обучения в вузе. Вероятно, этому
способствуют усиливающиеся пропаганда н попу
ляризация психологических знаний в современ
ном обществе, а также сама система подготовки
студентов на факультете психологии. В результа
те молодые люди делают все более осознанный
выбор своей будущей деятельности, достаточно
адекватно представляя цели, задачи и трудности
связанные с профессией психолога.

Проследим динамику (в процессе обучения)
представлений студентов о ПВК психологов
различных видов деятельности. Поступая на пер,
вый курс, они имеют в основном представления
работе психолога-практика, отождествляя г _
ПВК с ПВК деятельности психолога в целохГ
При этом преувеличивается уровень значимости
профессиональных качеств: важным считается
большинство предъявленных качеств (предпочте
ние отдается оценке 6). Обнаруживается слабое
представление о ПВК психолога в исследователь
ской сфере. Практически все качества признаются
одинаково необходимыми. Однако в процессе обу,
чения уточняются представления о ПВК практиче
ского психолога, происходит знакомство с исследо
вательской деятельностью в области психологичес
кой науки при помощи курсовых и дипломньц^
работ.

На втором курсе происходит сопоставление
ПВК с представлениями о себе, с ощущениями
ценности собственной личности, своего “Я” для
других. Наибольший средний балл получилц
группы аттенционных (5.43), имажинитивных (5.5б)
и мыслительных (5.28) качеств личности.

Третий год обучения характеризуется адекват
ным представлением о будущей профессиональ
ной деятельности и ПВК. Студенты проходят
производственную практику, позволяющую им
лучше представить и оценить будущую профес-

о
его

Отмечается, что для первокурсников еще не
существует явных приоритетов в ПВК: оценка
всех свойств (по опроснику Липмана) составляет
5.48-5.8 балла из семи максимальных. При этом
ПВК психолога-исследователя оцениваются в
среднем ниже, чем психолога-практика. Анализ
показал, что, по мнению первокурсников, мысли
тельные качества являются значимыми и для пси
холога-исследователя, и для психолога-практика.
Однако им необходим также определенный на
бор качеств: имажинитивные свойства личности
и наблюдательность для психолога-исследовате
ля, эмоциональные и сенсорные качества для
психолога-практика.

По результатам авторской анкеты отмечается,
что первокурсники 1994 г. имеют более широкое
представление о ПВК. Всего ими названо 54 каче
ства. Студенты 1996 г. предлагают 36 качеств, а
1997 г. - 38. Это подтверждает вывод об их боль
шей когнитивной согласованности. В табл. 4 при
водятся качества, вошедшие в пятерку наиболее
важных по общей выборке первокурсников,

^по^^тавление взглядов первокурсников на
1ВК психолога с мнением экспертной группы по

казало, что в целом студенты-психологи уже име
ют о них определенное представление
картины еще нет. В то же

, но четкой
время с каждым годом
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трудностей в установлении социальных контак
тов. Его отличают наличие средне-слабого типа
нервной системы, развитое воображение и хоро
шая концентрация внимания, конкретность и не
которая ригидность мышления, эмоциональные
зрелость и устойчивость, эмпатичность, ориента
ция на соблюдение общественных правил поведе
ния и моральных норм. Он настойчив в достиже
нии цели, активен в повышении своего статуса,
ориентирован на успех, несколько прямолинеен в
поведении и скептичен в оценках, склонен к инно
вациям в жизни и соперничеству во взаимодейст
вии, имеет высокую степень общей интернально-
сти при низком уровне субъективного контроля в
области семейных отношений, стремится к само
утверждению и независимости.

Студенты-первокурсники разных лет поступле
ния отличаются друг от друга по ряду индивидно
личностных свойств в зависимости от условий по
ступления в институт, их подготовленности к обу
чению, исходной психологической грамотности.

На младших курсах обучения получает реали
зацию существенный для многих студентов мотив
поступления на факультет психологии — стремле
ние к самопознанию. К третьему курсу этот про
цесс углубляется и достигает значимых проявле
ний. При этом познание самого себя происходит
через сопоставление своего реального и идеаль
ного “Я” в представлении студента, а не на основе
сравнения собственных представлений с восприя
тием себя другими людьми. К третьему году обу
чения у студентов-психологов происходит значи
тельное снижение эмпатии, а также рост уровня
их экстернальности.

Первокурсники выделяют такие ПВК психоло-
га-исследователя, как имажинитивные, мысли
тельные свойства и наблюдательность; незначи
мыми признаются моторные, речевые, сенсорные
качества. Для психолога-практика подчеркивает
ся важность почти всех свойств личности, хотя на
иболее значимыми считаются эмоциональные,
мыслительные и сенсорные качества. Особо от
мечается умение психолога-практика контроли
ровать свою эмоциональную сферу.

В представлениях студентов первых курсов ос
новными трудностями, с которыми они могут
столкнуться в своей будущей профессиональной
деятельности, являются, во-первых, недостаточ
ный уровень профессиональной подготовки, не
компетентность, а значит, и неумение понять че
ловека и его проблему (внутренние трудности);
во-вторых, низкий уровень психологических зна
ний клиентов, непонимание ими задач работы
психолога, следовательно, и недоверие к специа-
листу-психологу (внешние трудности). При этом
студенты делают больший акцент на группу
внешних сложностей, снимая с себя, таким обра
зом, ответственность за возможные неудачи в

сию. В связи с этим у них формируется более чет
кое представление о профессиональных качест
вах. которые им пригодятся для будущей работы.
Возрастает роль сенсорных свойств (5.06).

Отличительные черты выборок подтвержде
ны в ходе дисперсионного анализа: с каждым го
дом значения средних баллов по переменным
приближаются к оценкам экспертной группы.
Из этого следует, что студенты, обучаясь на фа
культете психологии, получают достаточные зна
ния, чтобы сделать правильные выводы, оцени
вая ПВК психолога.

В табл. 5 представлены пять профессиональ
ных качеств, получивших наибольший удельный
вес при ответах на вопрос авторской анкеты “Ка
ковы, по вашему мнению, профессионально важ
ные качества психолога?”

Первое место занимает профессионализм,
включающий в себя успешность профессиональ
ной подготовки, набор определенных знаний и
умений, а также высокую компетентность психо
лога. Значение данного качества остается высо
ким в течение всего периода обучения. Следова
тельно, основная часть студентов заинтересована
в качестве получаемых знаний, стремится стать
хорошими профессионалами и осознает ответст
венность своего обучения в вузе. К группе значи
мых также относятся умение слушать и понимать
других людей, коммуникативные способности,
интеллект, доброта, любовь к людям. Таким об
разом, студенты факультета психологии имеют
относительно адекватное представление о ПВК
по сравнению с мнением экспертов. Однако эти
представления в большей степени совпадают с
ПВК психолога-практика. Отмечается недооцен
ка качеств, значимых для успешной деятельности
психолога-исследователя. Очевидно, образ буду
щей профессии у студентов психологического
факультета ассоциируется в первую очередь с
моделью деятельности психолога, работающего
именно в практической сфере. Вместе с тем, учи
тывая, что многие студенты после окончания вуза
поступают в аспирантуру и занимаются исследова
тельской деятельностью, следует обратить внима
ние на более полное их знакомство в процессе обу
чения с ПВК и психолога-исследователя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвариантные индивидно-личностные харак
теристики первокурсников, обусловленные спе
цификой выбора ими профессии психолога, поз
воляют составить обобщенный психологический
портрет типичного студента первого курса: это
общительный и активный человек, стремящийся
к доверительно-откровенному взаимодействию с
окружающими людьми при достаточно высоком
уровне самокритичности, не испытывающий
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своей профессиональной деятельности. Эта тен
денция к экстернальности наблюдается на протя
жении всех трех лет обучения в вузе, усиливаясь
ко второму и особенно - к третьему курсу.
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Выбирая профессию психолога, первокурсники
ориентируются на две задачи: во-первых, решение
своих личностных проблем, познание самого себя,
самосовершенствование и т.д.; во-вторых, получе
ние определенных знаний и умений, способствую
щих становлению конкурентоспособного специа
листа в данной сфере . Показана все возрастаю
щая от курса к курсу адекватность представлений
студентов представлениям экспертов о професси
онально важных качествах психолога.

В период обучения на факультете психологии
у студентов более адекватно формируются про
фессиональные представления: создается образ
психолога-специалиста, обладающего конкрет
ным набором профессиональных качеств, необ
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CORRELATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF STUDENTS OF PSYCHOLOGICAL DEPARTMENTS
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There were studied the peculiarities of enrollees of psychological departments and the main results are present
ed. Specificity of the first year students’ notions of their professional activity (including goals of psychology,
professional abilities of a psychologist-researcher and of a practical psychologist) was established. Longitude
research allowed to trace the dynamics of personal characteristics of the first to third year students ot psycho
logical departments.
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