
любезным людям (-Е). У всех студентов, страдающих нарушениями слуха, 
отмечены такие качества, как непосредственность, искренность, отсутст
вие проницательности и социальной ловкости, простота, неопытность в 
понимании человеческой природы, бесхитростность, а также консерва
тизм, отсутствие склонности к преобразованию и изменению устоявшихся 
традиций, ригидность (-N, -Q l, -Q4).

Результаты исследования позволяют также говорить о том, что, не
смотря на наличие выраженных сенсорных патологий, их мыслительная 
деятельность не имеет существенных Нарушений (В). Однако заметим, что 
общий уровень их интеллекта несколько ниже, чем у студентов этой же 
специальности, но не имеющих сенсорных патологий.

По результатам наблюдения испытуемым присущи такие психоло
гические особенности, как коммуникабельность, высокая потребность в 
общении, оптимизм, открытость, доброжелательность и дружелюбие.

По результатам опросника приспособленности (X. Белла) 78% испы
туемых (35 человек) акцентируют свое внимание на проблемах со здо
ровьем. Очевидно, это является следствием имеющегося у них дефекта 
слуха. Также высокими баллами оцениваются такие шкалы, как субмис- 
сивность и эмоциональность (51% испытуемых), что свидетельствует о 
неуверенности испытуемых в себе и своих силах, склонности быть зави
симыми и пассивными в социальных контактах. Низкими баллами отме
чена шкала враждебности.

В заключение отметим, что для данных испытуемых -  инвалидов по 
слуху характерен средний уровень саморегуляции, но большинство ответ
ственно относится к учебному процессу, большинство испытуемых стре
мится учиться на «хорошо» и « отлично»: у 85 % студентов-инвалидов 
преобладают эти оценки, а остальные испытуемые учатся на «хорошо» и 
«удовлетворительно».
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У С ЛО ВИ Я  РАЗВИ ТИ Я  ПРО Ф ЕССИ О Н АЛЬН О -П ЕРЦ ЕП ТИ ВН О Й  
КУ Л ЬТУ РЫ  С ТУ ДЕН ТО В-П С И Х О Л О ГО В

И В . Аксенова

В процессе профессиональной подготовки у студентов формирует' 
ся готовность к развитию культуры восприятия другого человека как объ
екта профессиональной деятельности и культуры самовосприятия как
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субъекта в ходе осуществления профессиональной деятельности. Форми
рование у студентов готовности к развитию профессионально-перцептив
ной культуры в форме профессиональных стереотипов объекта и субъекта 
будущей деятельности, во-первых, связано со становлением профессио
нального сознания и самосознания, во-вторых, обеспечивает преемствен
ность и дальнейшее развитие профессиональной культуры на этапе реали
зации деятельности.

Психологической характеристикой взаимодействия психолога с че
ловеком, нуждающимся в психологической помощи, является построение 
образа другого человека. Для понимания того, каким способом формиру
ется образ и каков образ, важно изучение самого процесса восприятия. Та
ким образом, восприятие, обеспечивая психолога знанием профессио
нальной ситуации, в которой он действует, которую он сам частично соз
дает и переделывает, приобретает статус ориентировочной основы пове
дения. Социальное восприятие ориентирует психолога, опосредует его 
деятельность, и общение в профессиональном пространстве. На основе 
этих знаний неизбежно формируется отношение к объекту профессио- 
нально-психологической деятельности и к себе как ее субъекту.

Профессионально-перцептивная культура выполняет функцию кон
цептуальной модели будущей профессиональной деятельности, детерми
нирующую восприятие объекта и восприятие себя как субъекта профес
сионально-психологической деятельности, и регулирующую на этой осно
ве выбор поведенческих стратегий и профессиональных действий в про
цессе взаимодействия.

О собое видение человека и отношение к нему, особые свойства пер
цепции, приобретаемые психологами в процессе принятия ими своей про
фессии, составляют суть профессионально-перцептивной культуры. Сущ
ность восприятия психологом другого человека в процессе профессио
нального взаимодействия с ним заключена в объяснении его поведения. 
Восприятие психологом другого человека имеет как когнитивные, соци
альные, так и профессиональные особенности. Когнитивные и социально
психологические закономерности познания психологом другого человека 
как объекта деятельности, складывающиеся из закономерностей социаль
ного мышления и человеческого общения дополняются закономерностями 
профессиональной культуры.

Профессионально-перцептивная культура практического психолога 
представляет собой единораздельную целостность, состоящую из 3-х свя
занных общей семантической структурой компонентов («образ объекта 
профессиональной деятельности», «нормативный образ субъекта профес
сиональной деятельности» и «образ Я как субъект профессиональной дея
тельности»). Результаты исследования показывают, что в сознании сту
дентов в течение обучения происходит четкая дифференциация образов 
объекта и субъекта профессиональной деятельности.

Исходя из специфики практической психологической деятельности 
и Решаемых профессиональных задач, структуры профессионально
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перцептивной культуры, мы сформулировали предположение о том, что 
развитие профессионально-перцептивной культуры должно происходить 
при наличии определенных условий. В качестве основных диагностиче
ских процедур использовались модифицированный вариант интерперсо
нальной диагностики Т. Лири, 16-факторный личностный опросник 
Р. Кеттела, шкала приемлемости Н.В. Бахаревой, «Ориентационная анке
та» Б. Басса, опросник социально-психологической адаптации А.К. Ос- 
ницкого, методика исследования эмпатии И.М. Юсупова. Тестирование 
было направлено на выявление системы значений, в рамках которых фор
мируется образ объекта и субъекта профессиональной деятельности, и по
иск личностных и социально-психологических коррелят развития профес
сионально-перцептивной культуры будущего практического психолога.

Каждый компонент перцептивной культуры представляет собой це
лостное, структурное и динамическое образование. Корреляционный ана
лиз позволил выявить следующие личностные и социально-психологи
ческие корреляты развития профессионально-перцептивной культуры сту- 
дентов-психологов: интеллект, эмпатия, направленность на взаимодейст
вие, принятие других, эмоциональный комфорт, внутренний контроль, 
адаптивность; вариабельность в отношениях, сплоченность группы, сте
пень приемлемости индивидом группы и др.

Формирование образа объекта и «нормативного» образа субъекта 
профессиональной деятельности связано с личностными и социально
психологическими переменными. Социально-психологическими корреля
тами успешности развития являются: сплоченность группы, вариабель
ность отношения, приемлемость индивидов членов группы. Оказалось, 
чем разобщенней группа, тем выше готовность воспринимать другого че
ловека замкнутым, подозрительным, неудовлетворенным своим положе
нием в группе, неуверенным в себе. Чем меньше степень принятие груп
пы, тем вероятней представление о другом как нуждающемся в привязан
ности, конформном, неуверенном в себе. Если группа сплоченная, тем 
выше готовность воспринимать психолога как послушного, зависимого от 
другого и от чужого мнения, ожидающего помощи и советов. Пережива
ния студентами зависимости от группы формирует у студентов представ
ление о психологе как требовательном, подозрительном, критичном, ис
пытывающем трудности в интерперсональных контактах профессионале.

Формирование образа объекта связано с такими личностными пере
менными, как дипломатичность, доминирование, внутренний контроль, 
направленность на себя. Т . е. в зависимости от того, считают ли студенты, 
что большинство жизненных событий было результатом их собственных 
действий или склонны обвинять самого себя в разнообразных неудачах, 
или способны вызывать к себе уважение, объект профессиональной Д л и 

тельности может быть или застенчивым, тревожным, нуждающимся в теп
лых отношениях, или дружелюбным, склонным к компромиссам, стр€' 
мящимся к совместной деятельности. «Нормативный» образ субъекта св*' 
зан с адаптацией, самодостаточностью, интеллектом, эмпатией, экспр#' 
сивностью, направленностью на взаимодействие.
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Исходя из анализа данных, всех студентов условно можно разделить 
на две группы. В первую группу вошли студенты с неадекватными пред
ставлениями о психологе как субъекте деятельности. Для них характерна 
зависимость от мнения группы, выраженная потребность быть принятой 
группой, экспрессивность. Во вторую группу -  с адекватным представле
нием о психологе как профессионале. Для них характерно направленность 
на взаимодействие, высокие умственные способности и средний уровень 
эмпатии. Таким образом, адекватное восприятие психолога больше связа
но с личностными особенностями студентов-психологов.

Формирование образа Я  как субъект профессионально-психологи- 
ческой деятельности связано только с личностными особенностями. Чем 
больше студенты испытывают антипатию, непонимание, неодобрение, тем 
выше готовность воспринимать себя как психолога, подозрительным, по
стоянно жалующимся на всех, испытывающим трудности в общении, 
враждебно настроенным к окружающим. Принятие других, чувство сим
патии по отношению к окружающим, безоценочное отношение имеет 
связь с  представлением о себе как психологе, ответственным по отноше
нию к людям, умением подбодрить, компромиссным решениям споров, 
конгруэнтностью в общении.

Таким образом, межличностное восприятие в процессе профессио- 
нально-психологической деятельности предполагает «достраивание» об
раза другого человека как объекта, не только на основе наличной инфор
мации о нем и процесса восприятия его, но и на основе имеющегося про
фессионального «кода» объекта деятельности.

РО ЛЬ П С И Х О Л О ГИ И  В Ф О РМ И РО ВА Н И И  
Л И Ч Н О С ТИ  с п е ц и а л и с т а

Т. В. Башаева

Современные требования к уровню подготовки специалистов дик
туют новые стандарты к конкурентной способности выпускников вузов, 
поэтому содержание и формы обучения должно использовать достижения 
психологии в этой сфере. В странах с передовыми технологиями челове
ческому фактору уделяется все больше внимания, а достижения психоло
гической науки применяются во всех сферах жизнедеятельности, особенно 
в перспективных и высокотехнологичных направлениях.

В профессиональной деятельности большую роль играют способно- 
***, являясь важным компонентом личности, обеспечивающим взаимо
связь с деятельностью. Место способностей определяется функцией, ко- 
т°РУю они осуществляют в процессе деятельности. Способности участву
ет  в реализации структурных компонентов деятельности на всех этапах 
^УДового процесса: в постановке или осознании цели, в актуализации мо-
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