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В статье представлены результаты исследования структуры профессионально важных качеств 
(ПВК) практического психолога у студентов младших курсов и магистратуры. Показано, что в ходе 
адаптации студента к профессии изменяется иерархия и система связей ПВК, происходит их пере-
осмысление. 
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Модернизация высшего образования, внедрение компетентностного подхода 
в практику высшего образования, переход высшего образования на уровневую сис-
тему подготовки требуют научного анализа, исследования особенностей развития 
и структуры, закономерностей трансформации профессионально важных качеств 
на разных этапах адаптации к профессии. Данная проблема особенно актуальна 
для профессии практического психолога, так как умение создавать особые взаимо-
отношения в процессе психотерапевтического общения предполагает наличие оп-
ределенных качеств, поскольку основным инструментом здесь является личность 
психолога. Важный аспект социальной адаптации к профессии на этапе обучения 
в вузе — принятие индивидом выбранной социальной роли, изменение индиви-
дуально-психологических качеств и структуры личности в соответствии с тре-
бованиями. 

Е.К. Завьялова рассматривает социально-психологическую адаптацию как 
процесс организации социального взаимодействия, способствующего наиболее 
полной реализации личностного потенциала [2]. Личностный потенциал представ-
ляет собой совокупность личностного ресурса и уровня развития самопознания, 
обеспечивающих процесс саморегуляции и самореализации в измененных усло-
виях существования. У личности появляется субъективное чувство самоуважения. 
Роль самоактуализации и мотивации личности в процессе и успешности обучения 
показана в исследованиях Е.Ю. Чеботаревой и И.Л. Соселия [3; 6]. В аспекте 
адаптации к будущей профессиональной деятельности основной интерес пред-
ставляет развитие профессионально важных качеств и происходящие за время 
обучения в вузе изменения в их структуре. 

На основе метаанализа 39 исследований российских и зарубежных ученых, 
посвященных профессионально значимым качествам практических психологов 
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[5], мы выделили пять наиболее общепризнанных качеств: эмпатия, креативность, 
аутентичность (искренность), интуиция, стремление к самопознанию, самопо-
ниманию. 

Мы исследовали уровень выраженности этих качеств у психологов, находя-
щихся на разных этапах профессионального становления [1]. Было обнаружено, 
что в целом в ходе процесса профессионализации отмечается положительная 
динамика уровня развития ПВК практического психолога. В то же время по боль-
шинству ПВК происходит спад в развитии либо на этапе магистратуры, либо в на-
чале профессиональной деятельности, что существенно осложняет адаптацию 
к профессии. 

Для анализа механизмов развития ПВК студентов-психологов мы исследо-
вали связи между рассматриваемыми ПВК. В эмпирическом исследовании участ-
вовали студенты младших (45 человек) и старших курсов (30 человек) психологи-
ческого отделения РУДН. Личностные качества студентов оценивались с помощью 
блока методик: диагностики социальной эмпатии, эмоционального интеллекта, 
эмоциональной направленности личности, феноменов коммуникативной компе-
тентности, самоотношения, оптимизма, личностной креативности, социальной 
креативности личности, уровня самоактуализации, феноменов коммуникативной 
компетентности и бланкового теста измерения общительности А.И. Крупнова. 
Связи между исследуемыми качествами изучались с помощью корреляционного 
и факторного анализа. 

Сопоставив результаты корреляционного анализа ПВК студентов младших 
курсов и магистратуры, мы можем сделать выводы о динамике не только уровня 
выраженности ПВК, но и их структуры. 

Эмпатия как часть эмоционального интеллекта на младших курсах проявля-
ется в виде сочувствия и сопереживания с включением когнитивного компонента, 
а на старших курсах актуализируется эмоциональный компонент эмпатии. 

Социальная эмпатия психологов во всех исследуемых группах связана с аль-
труизмом. Она проявляется в форме сочувствия и сопереживания. У большинства 
студентов-психологов она является непродуктивной: на младших курсах она свя-
зана с внутренней конфликтностью, на старших — с непринятием себя. Вероятно, 
поэтому мы наблюдаем снижение социальной эмпатии у работающих психоло-
гов и постепенное возрастание эмпатии как части эмоционального интеллекта. 

Креативность на младших курсах проявляется как интерес к творческой дея-
тельности (эмоциональный аспект), у студентов магистратуры акцентирован пе-
риод внешней тишины и внутренней творческой работы над собой (ментально-
волевой аспект). 

Аутентичность (искренность) студентов младших курсов выражается пре-
имущественно через открытый эмоционально-волевой компонент, неуверенность 
в себе, подверженность влиянию группы, самоконтроль, призванный сдерживать 
проявления индивидуальности, серьезное отношение, но неготовность к самореа-
лизации, самоотношение больше связано с отношением с другими людьми. У сту-
дентов магистратуры идет внутренняя работа над собой, при этом снижается число 
связей самоотношения с эмоциональным интеллектом, самоактуализацией, эмоци-
ональной направленностью, проявляется оптимистичный настрой на развитие лич-
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ности, наличие развитого самоконтроля служит поводом для более открытого 
проявления себя, самоотношение больше связано с уровнем личностной зрелости. 

Стремление к самопониманию, самопознанию у младшекурсников выража-
ется через стремление к эмоциональной устойчивости, социальному поведению. 
Умение распознавать эмоции людей ведет к непринятию себя. Разные эмоцио-
нальные направленности участвуют в распознавании эмоций. Выражен преимуще-
ственно эмоционально-волевой компонент. Выбираются ценностные ориентации. 
Знаний для самореализации недостаточно. На старших курсах наблюдается кризис 
способности к самоактуализации, она носит более интровертированный характер, 
несмотря на то, что увеличивается число связей самоактуализации с коммуни-
кативной социальной компетентностью и личной креативностью при появлении 
трудностей в общении. Осознание «единства противоположностей», отраженное 
в показателе синергии, способствует самопринятию, т.е. признанию противоре-
чий в собственной личности. В проявлении альтруизма присутствует логика. По-
является чувствительность благодаря эмоциональной осведомленности и умению 
вчувствоваться во внутренний мир человека. 

Общительность у младшекурсников проявляется спонтанно, в приверженно-
сти группе развиваются открытые активные эмоциональные осмысленные ком-
муникативные связи. Уединенность снижает гармоничное общение. Ориентация 
на общечеловеческие ценности способствует росту ответственности и эмоциональ-
ному подъему. В общительности студентов магистратуры присутствует лидерский 
аспект, сообразительность, сохраняется приверженность группе. Трудности в об-
щении стимулируют творческую активность. Наблюдается кризис управления 
эмоциями, связанный с эгоцентризмом и переносом ответственности на других. 
Формируется ответственность за свое общение и продуктивная самомотивация 
к гармоничной общительности. Общительность здесь — это целенаправленный, 
рациональный и произвольно регулируемый процесс самореализации, она ста-
новится более целенаправленной, мотивированной, осмысленной, интернальной 
и результативной. 

Итак, мы видим, как развивается личность, проходя через самоконтроль, за-
крытость, молчаливость, на пути к будущей зрелости, жизнерадостности и неза-
висимости в творческой профессиональной самореализации. 

Факторная структура ПВК студентов младших курсов достаточно гармонич-
на. Центральное место в данной структуре занимают общительность, самоактуа-
лизация, креативность, коммуникативная компетентность. Реализация всех этих 
качеств опирается на осознание значимости и силы своего Я, т.е. на аутентичность. 
Также в структуру ПВК студентов младших курсов входит ориентация на соци-
альные нормы, внутренняя конфликтность, связанная со слабостью самоконтроля 
и социальной эмпатией (сочувствием), и принятие ценностей самоактуализиру-
ющейся личности. 

Факторная структура ПВК студентов магистратуры отличается ведущей 
ролью самоактуализации и отходом общительности на второй план. Самоактуали-
зация на этом этапе становится более целостной, ценности самоактуализации ин-
тегрируются в общую систему ценностей. Общительность становится более со-
циально ориентированной, направляемой альтруистическими мотивами, сочувст-
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вием. Внутренняя конфликтность, присущая студентам младших курсов, в основ-
ном преодолевается студентами магистратуры благодаря развитию эмоционального 
интеллекта, в том числе эмпатии. Также важную роль в структуре ПВК на данном 
этапе играет интернальная регуляция, креативность, жизнерадостность. Наличие 
трудностей в общении связано с излишней концентрацией на себе и ценности 
собственного Я и преодолевается посредством лучшего понимания себя и окру-
жающих, осознанием сложности и противоречивости жизни. 

Таким образом, в процессе адаптации студентов к профессии развитие их 
личности происходит не только за счет изменения уровней выраженности про-
фессионально важных свойств, но и за счет изменения иерархии и системы связей 
в структуре ПВК. Знание закономерностей этих изменений позволит оптимизи-
ровать процесс профессиональной адаптации студентов в вузе и, соответственно, 
повысить качество выпускаемых вузом специалистов. 
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The article presents the results of the studies of the structure of practical psychologist’s professionally 
important qualities (PIQ) of junior and graduate students. It is shown that, during the students’ adaptation to 
their profession the hierarchy, the linking system of PIQ and their interpretation by students change. 
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