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НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

Аннотация: в статье актуализируется системный научный подход, отра-

жающий процессы взаимодействия в системах «преподаватель ‒ студент», 

«студент ‒ студент». Авторы анализируют интегративные и динамические 

характеристики такой социальной системы межличностных отношений в 

условиях вуза, выявляют психолого-педагогические условия раскрытия потенци-

ала академических занятий в вузе, предлагают рассматривать компоненты 

структуры управления педагогическим творчеством преподавателя в ком-

плексе, показывают взаимосвязь воспитания и сотрудничества с педагогиче-

ской ситуацией и учебно-профессиональной деятельностью студентов-психо-

логов. 
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Современные ученые, исследуя психолого-педагогические проблемы взаи-

модействия преподавателей и студентов в процессе учебно-профессиональной 

деятельности, предлагают новую парадигму, основанную на системном научном 

подходе. В социальной и педагогической психологии такой подход применим 
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при аналитической деятельности преподавателя в ситуациях, когда проявляется 

необходимость поиска сходств, а не различий в явлениях, детерминированных 

различными факторами и имеющих различную природу. Изучая социальные 

объекты в качестве структур, имеющих инвариантное свойство, студенты-пси-

хологи не только улавливают взаимосвязи ее компонентов, но и интегрируют их 

в систему, состоящую из коммуникативных признаков, структуры и взаимодей-

ствия компонентов, интегративных признаков, динамика системного развития в 

целом и ее составляющих в частности, задачи и способы управления ею. Яркими 

характеристиками социальной системы становятся ее целостность и взаимосвязи 

компонентов. 

Соответственно, в педагогических системах, интегративных и динамичных, 

по мнению Т.Г. Шарухиной, можно выделить следующие составляющие: задачи 

и методы педагогической деятельности, формы организации взаимодействия в 

системах «преподаватель – студент», «студент ‒ студент», состав академической 

группы, дифференцированный подход, консолидация студентов-психологов в 

научное сообщество и развитие социально-психологического взаимодействия в 

группах и факультета в целом, прогнозы и реализация развития личностных и 

профессионально-важных качеств обучающихся, раскрытие творческого потен-

циала преподавателей [5, с. 69]. 

Н.И. Калаков, О.В. Старикова, Е.Н. Хрыканов предлагает изучать педагоги-

ческую культуру педагога в качестве и цели и средства профессионализации и 

самоактуализации специалиста. Способность прогнозировать результаты 

учебно-профессиональной деятельности студентов в контексте отдельно взятых 

дисциплин позволяет преподавателю целенаправленно воздействовать на лич-

ностную составляющую, содействуя тем самым личностному и профессиональ-

ному развитию каждого обучающегося. В самой структуре творческого компо-

нента личности преподавателя высшей школы он выделяет наличие опережаю-

щего мышления и доброжелательности, интуиции и инициативности, саморегу-

ляции и коммуникативности, стрессоустойчивости и толерантности [2, с. 147]. 
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Мы согласны с В.В. Угловым, указывающим на зависимость влияния твор-

ческой составляющей в деятельности преподавателя на результативность обра-

зовательного процесса в современных условиях вуза и рассматривающим твор-

ческий потенциал педагога как интегративную систему индивидуально-психо-

физиологических характеристик личности и трансформации качественных со-

стояний в процессе решения актуальных проблем: 

‒ развитие творческого потенциала вкупе с изобретательностью преподава-

теля может стать системообразующей составляющей в его личностном развитии 

и профессионализации; 

‒ вариативность форм, методов и информационно-педагогических техноло-

гий в арсенале опытного творческого педагога позволяет вовлекать студентов в 

совместную деятельность и поддерживать высокий интерес, развивая навыки ди-

вергентного мышления; 

‒ социальная и профессиональная компетентность преподавателя содержит 

специфические содержательные, процессуально-деятельностные и результа-

тивно-контрольные характеристики [3; с. 218]. 

А.М. Боташева, С.М. Каракотова выделяют основные характерные черты 

творческого компонента личности преподавателя вуза: 

‒ индивидуальные проявления психологических процессов; 

‒ мировоззренческие компоненты и ценностные ориентации личности; 

‒ творчество, сотрудничество и индивидуальные особенности самоактуали-

зации педагога. 

Прослеживая динамику профессионального развития и педагогического 

творчества педагога, они отмечают его своеобразие и специфику проявления в 

процессе взаимодействия со студентами: установление и поддержание обратной 

связи, средства улучшения эффективности образовательной деятельности, опти-

мальное сочетание технологий, методов и форм профессиональной подготовки, 

творческий подход к социальной коммуникации с обучающимися, развитие 

навыков самостоятельной работы [1, с. 566]. 
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С.Н. Бостанова, А.М. Урусова утверждают, что профессиональное развитие 

предъявляет систему базовых требований к личности специалиста-психолога: 

реализация внутреннего творческого и профессионального потенциала лично-

сти, соответствие учебной мотивации профессиональной компетентности и лич-

ностному самосознанию обучающихся в условиях образовательной среды вуза, 

социализации и реализации внутренних психологических резервов личности [4, 

с. 115]. 

Общеизвестно, что индивидуальный стиль педагогической деятельности 

преподавателя влияет на проявление педагогического потенциала лекций, прак-

тических и лабораторных занятий, но опытные преподаватели уделяют много 

внимания дифференцированному походу к обучающимся, поскольку учет инди-

видуальных особенностей восприятия, мыслительной и речевой деятельности 

студентов-психологов, опора на доминирующую репрезентативную систему 

позволяет полноценно и системно реализовывать внутренний потенциал каж-

дого из них, а также сформировать навыки группового взаимодействия и после-

довательного усвоения новых профессиональных знаний. 

Основные педагогические условия, необходимые для использования потен-

циала академических занятий в вузе: 

‒ постоянное поддержание интереса студентов-психологов к изучению пре-

подаваемого предмета: интерактивные и проблемные методы, различные формы 

организации занятий, применение информационно-компьютерных технологий, 

комплексные занятия с сочетанием различных форм учебно-профессиональной 

деятельности; 

‒ актуализировать стремление обучающихся заниматься самообразова-

нием, глубже исследовать психолого-педагогические и социальные проблемы, 

достичь лучших результатов; 

‒ взаимосвязь содержания проблем, исследуемых в рамках учебного пред-

мета, с ценностями и спецификой мировоззрения и жизнедеятельности студен-

тов, реализация воспитательных задач в соответствии с тематикой занятий; 
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‒ практика индивидуализации и проявления творчества при выполнении 

теоретических и практических заданий, предлагаемых преподавателем для само-

стоятельной работы студентам; 

‒ структуризация занятий (доклады, презентации, эссе, творческие проекты, 

дискуссии) с учетом развития уверенности студентов-психологов, успешности 

их профессионализации в условиях, благоприятных для группового и межлич-

ностного контакта; 

‒ последовательность в овладении терминологией, системность и академич-

ность трансляции профессиональных знаний и навыков; 

‒ систематическое обучение студентов-психологов отстаиванию и логиче-

ской аргументации своей позиции путем размышлений, самостоятельного изу-

чения первоисточников и эмпирических исследований по защищаемой тематике; 

‒ избегается напрасный, безрезультатный, отупляющий труд; 

‒ использование в методике проведения занятий различных методов и форм 

деятельности, предполагающих активное взаимодействие и поддерживающих 

профессиональный интерес студентов; 

‒ четкие контуры содержания и перспектив учебно-профессиональной дея-

тельности труда, критерии ее успешности и результативности; 

‒ успешность и эффективность самого преподавателя: его соответствие иде-

алам ответственности, обязательности, тактичности, самоактуализации; 

‒ в процессе взаимодействия преподавателя и студентов проявление уваже-

ния и интереса к личности обучающегося, вариативность способов стимулиро-

вания эффективности учебно-профессиональной деятельности с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей каждого студента-психолога. 

Преподаватель работает не только с отдельными обучающимися как субъ-

ектами учебной деятельности, личностями и индивидуальностями, но и с учеб-

ным коллективом, который сам может выполнять педагогические функции. 

Эффективность профессиональной направленности преподавателя вуза 

складывается из целого комплекса составляющих: 
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‒ творческий подход к планированию задач профессиональной педагогиче-

ской деятельности; 

‒ методический инструментарий педагога: формы и методы обучения сту-

дентов, их вариативность; 

‒ прогноз желаемых результатов и стратегии их достижения в образователь-

ном процессе и воспитании обучающихся; 

‒ коммуникативный компонент во взаимодействии со студентами; 

‒ текущий контроль, развитие и коррекция педагогической деятельности, 

саморефлексия; 

‒ косвенное управление поведением и самостоятельной учебно-профессио-

нальной деятельностью студентов-психологов. 

Творческий профессионализм преподавателя высшей школы складывается 

из совокупности личностных и профессионально-важных качеств, необходимых 

в педагогической деятельности: проявлений доброжелательности и эмпатии, 

сензитивности к индивидуальным интересам студентов-психологов, индивиду-

ального стиля деятельности, развития конструктивной Я-концепции у обучаю-

щихся, эмоциональной уравновешенности и креативности. Профессиональное 

саморазвитие преподавателя предполагает эффективную реализацию педагоги-

ческих способностей и творческого потенциала посредством самоактуализации 

когнитивного и эмоционально-волевого компонентов познавательной сферы, ме-

тодической и научно-исследовательской деятельности, внедрения педагогиче-

ских ценностей в практику преподавания учебных дисциплин на личностно-

творческом уровне. 
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