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ФОРМИРОВАНИЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

В данной статье рассмотрены проблемы формирования психологической культуры студентов 
в условиях обучения в вузе. Одной из главных задач современного высшего образования является 
формирование всесторонне развитого специалиста, обладающего не только научными знаниями, 
практическими умениями и навыками, но и способного применять эти знания, умения и навыки 
при решении различного рода профессиональных задач. Для этого у будущих специалистов 
необходимо развивать психологическую культуру, позволяющую им успешно взаимодействовать 
с другими людьми в ситуациях профессионального общения. Психологическая культура 
специалиста представляет собой системное психическое образование личности, основанное 
на гуманистическом отношении к другим людям и обеспечивающее высокую эффективность 
профессиональной деятельности. Анализ литературы показал, что существующая методика 
психологической подготовки специалистов в вузах относится к разряду информационно-
репродуктивных и не в полной мере позволяет формировать у студентов научные знания.  В 
ходе проведения диагностического исследования по изучению уровня сформированности 
психологической культуры студентов в условиях обучения в вузе применялись следующие методы 
психологического исследования: анализ литературных источников, психодиагностические 
методы и другие приемы обобщения научного материала и практического опыта. Выявлены 
уровни развития компонентов психологической культуры и разработаны рекомендации, 
направленных на формирование психологической культуры, обеспечивающей развитие 
успешности, как личностной и учебно-профессиональной. Полученные в ходе проведения 
исследования позволили сделать вывод о том, что психологическая культура является весомым 
фактором развития социальной, личностной и учебно-профессиональной успешности студентов, 
что обусловливает необходимость ее целенаправленного формирования в образовательной 
среде вуза. Основным показателем и критерием высокого уровня психологической культуры 
является ценностное и гуманистически ориентированное отношение человека к себе и другим 
людям; эффективная самоорганизация собственной деятельности и конструктивное поведение, 
направленное на сохранение здорового контакта со средой.

Ключевые слова: культура, психологическая культура, компетентность, компоненты 
психологической культуры, функции психологической культуры.
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Formation of psychological culture of students in terms of university studies

This article deals with the problems of formation of psychological culture of students in terms of 
training at the University. One of the main tasks of modern higher education is the formation of a com-
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prehensively developed specialist who has not only scientific knowledge, practical skills and abilities, 
but also is able to apply this knowledge and skills in solving various professional problems. To do this, 
future professionals need to develop a psychological culture that allows them to successfully interact 
with other people in situations of professional communication. Psychological culture of a specialist is 
a systematic mental education of a person based on humanistic attitude to other people and providing 
high efficiency of professional activity. The analysis of the literature showed that the existing method 
of psychological training of specialists in universities belongs to the category of information and repro-
ductive and does not fully allow students to form scientific knowledge. In the course of the diagnostic 
study of the level of formation of psychological culture of students in terms of training at the University 
used the following methods of psychological research: analysis of literary sources, psychodiagnostic 
methods and other methods of generalization of scientific material and practical experience. Levels of 
development of components of psychological culture are revealed and the recommendations directed 
on formation of the psychological culture providing development of success as personal and educational 
and professional are developed.  

The results of the study led to the conclusion that psychological culture is a significant factor in the 
development of social, personal and educational and professional success of students, which necessi-
tates its purposeful formation in the educational environment of the University. The main indicator and 
criterion of a high level of psychological culture is the value and humanistically oriented attitude of a 
person to himself or herself and other people; effective self-organization of own activities and construc-
tive behavior aimed at maintaining healthy contact with the environment.

Key words: culture, psychological culture, competence, components of psychological culture, func-
tions of psychological culture.
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Университеттегі оқу жағдайында студенттердің  
психологиялық мәдениетін қалыптастыруы 

Бұл мақалада ЖОО-да оқу жағдайында студенттердің психологиялық мәдениетін 
қалыптастыру мәселелері қарастырылған. Қазіргі жоғары білім берудің басты міндеттерінің бірі 
ғылыми білімі, практикалық шеберлігі мен дағдысы ғана емес, сонымен қатар осы білімді, білігі 
мен дағдыларын әртүрлі кәсіби міндеттерді шешуде қолдануға қабілетті жан-жақты дамыған 
мамандық қалыптастыру болып табылады. Ол үшін болашақ мамандардың кәсіби қарым-қатынас 
жағдайында басқа адамдармен өзара іс-қимыл жасауға мүмкіндік беретін психологиялық 
мәдениетін дамыту қажет.

Маманның психологиялық мәдениеті басқа адамдарға гуманистік қарым-қатынасқа 
негізделген және кәсіби қызметтің жоғары тиімділігін қамтамасыз ететін тұлғаның жүйелі 
психикалық білімі болып табылады.

Әдебиетті талдау ЖОО-да мамандарды психологиялық даярлаудың қазіргі әдістемесі 
Ақпараттық-репродуктивті санатқа жататынын және студенттердің ғылыми білімін толық 
көлемде қалыптастыруға мүмкіндік бермейтінін көрсетті. 

Оқу орнында оқу жағдайында студенттердің психологиялық мәдениетінің қалыптасу 
деңгейін зерттеу бойынша диагностикалық зерттеу жүргізу барысында келесі психологиялық 
зерттеу әдістері қолданылды: әдеби көздерді талдау, психодиагностикалық әдістер және 
ғылыми материал мен практикалық тәжірибені жинақтаудың басқа да тәсілдері.

Психологиялық мәдениет компоненттерінің даму деңгейі анықталды және тұлғалық және 
оқу-кәсіби ретінде табыстылықты дамытуды қамтамасыз ететін психологиялық мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған ұсыныстар әзірленді.

Зерттеу барысында алынған психологиялық мәдениет студенттердің әлеуметтік, тұлғалық 
және оқу-кәсіби табыстылығын дамытудың салмақты факторы болып табылатындығы туралы 
қорытынды жасауға мүмкіндік берді, бұл оның ЖОО-ның білім беру ортасында мақсатты түрде 
қалыптасуының қажеттілігін негіздейді. Психологиялық мәдениеттің жоғары деңгейінің негізгі 
көрсеткіші мен өлшемі адамның өзіне және басқа адамдарға құндылық және гуманистік бағдарлы 
көзқарасы болып табылады. Өз қызметінің тиімді өзін-өзі ұйымдастыру және ортамен салауатты 
қарым-қатынасты сақтауға бағытталған сындарлы мінез-құлық.

Түйін сөздер: мәдениет, психологиялық мәдениет, құзыреттілік, психологиялық мәдениеттің 
компоненттері, психологиялық мәдениеттің функциялары.
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Введение 

На современном этапе развития в Респу-
блике Казахстан происходят глубокие соци-
ально-экономические преобразования, которые 
требуют новых подходов к системе професси-
онального образования. Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев в программе «100 
конкретных шагов» в пяти институциональных 
реформах уделяет внимание развитию науки и 
образования. Особый акцент при этом сделан 
именно на повышение конкурентоспособности 
выпускаемых кадров и рост экспортного обра-
зовательного сектора. В связи с этим одной из 
приоритетных задач высшей школы является 
укрепление ресурсной базы, расширение прак-
тической составляющей научно-образователь-
ной деятельности, инвестиций в сохранение и 
развитие человеческого капитала, который яв-
ляется главным приоритетом Государственной 
программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы (Программа «100 
конкретных шагов» Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева).

Результаты научных исследований свиде-
тельствуют о психологической культуре как 
социально значимой характеристике человека 
современного общества. Её высокий уровень 
авторы связывают с интеллигентностью (Дубро-
вина, 2004: 128), с высоким уровнем духовно-
нравственного развития (Семикин, 2002: 56), с 
культуротворчеством (Колмогорова, 2002:а 85), 
социально-психологической зрелостью челове-
ка (Егорова, 2003: 69).

Все более очевидной становится потребность 
в специалистах, способных продуктивно орга-
низовать взаимодействие и взаимоотношение 
в системе «человек-человек». И отечественные 
и зарубежные специалисты все чаще называют 
XXI век веком «человека». В этой связи востре-
бованность специалистов «человековедческих» 
профессий, чья профессиональная деятельность 
связана с восприятием человека («человековиде-
нием»), познанием человека («антропология»), 
психологическим сопровождением деятель-
ности человека и его акмеразвития, является 
устойчивой тенденцией. 

Для решения поставленной проблемы име-
ются определенные теоретические предпосыл-
ки. В психолого-педагогической литературе на-
коплен богатый исследовательский материал, 
обращенный к проблемам профессиональной 
подготовки специалистов педагогического и 
психологического профиля. В исследованиях 

многих казахстанских и российских ученых под-
черкивается, что подготовка специалистов к про-
фессиональной деятельности выступает одним 
из этапов профессионального становления лич-
ности (Н.В.  Хмель (Хмель, 1998:73); А.А.  Бей-
сенбаева (Бейсенбаева, 2011:36); К.К.  Жам-
пеисова (Жампеисова, 2011:98); Н.Н.  Хан 
(Хан, 2011:45); К.М.  Беркимбаев (Беркимбаев, 
2013:65); А.Н.  Ну гусова (Нугусова, 2015:96); 
С.Т. Мухамбетжанова (Мухамбетжанова, 
2009:26); У.М.  Абдигапбарова (Абдигапбарова, 
2008:112); Л.М. Нарикбаева (Нарикбаева, 2010: 
86); Г.А. Муратбаева (Муратбаева, 2011: 39); 
Э.Ф. Зеер (Зеер, 2010: 67), З.А. Оруджев (Оруд-
жев, 2015: 19) и др.).

Цель исследования состоит в изучении сте-
пени развития психологической культуры сту-
дентов, в разработке и научном обосновании 
системы формирования психологической куль-
туры будущих педагогов-психологов.

Научная и практическая значимость пред-
ставленного исследования состоит в подборке 
комплекса психодиагностических методов и 
методик, направленных на изучение развития 
компонентов психологической культуры и в раз-
работке рекомендаций, направленных на форми-
рование психологической культуры, обеспечи-
вающей развитие успешности, как личностной и 
учебно-профессиональной.

Методология исследования

Метод обзорного анализа литературных ис-
точников по изучаемой теме; методы анкетиро-
вания, беседы, наблюдения, психодиагностиче-
ские методы.

Ценность проведенного исследования со-
стоит в том, что определен уровень сформиро-
ванности психологической культуры студентов; 
выявлены особенности компонентного состава 
психологической культуры студентов; опреде-
лены психолого-педагогические условия обра-
зовательного пространства вуза, необходимые 
для формирования психологической культуры 
студентов.

Культура признается решающим фактором 
развития профессионально-личностных качеств, 
духовно-нравственного облика специалиста лю-
бого профиля, а содержание образования должно 
обеспечить «адекватный мировому уровень об-
щей и профессиональной культуры». Психологи-
ческая культура, являясь культурой мышления, 
ценностей и смыслов, духовно-нравственного 
развития личности, позволяет современному че-
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ловеку не только конструктивно взаимодейство-
вать на межличностном и социальном уровнях, 
но и проявлять свою активность, инициативу и 
гражданственность в общественно значимых 
масштабах (Колмогорова, 2002б:215). Особую 
актуальность проблема формирования психо-
логической культуры приобретает в студенче-
ском возрасте, когда формируются социальное 
самосознание и мировоззрение, идет активная 
подготовка к будущей профессиональной дея-
тельности. Обращение к исследованию психоло-
гической культуры обусловлено тем, что данное 
понятие занимает ведущую позицию в структу-
ре личности и деятельности профессионала. Его 
изучение является не только научно, но и соци-
ально значимым. 

Психологическая культура – наработанная 
и усвоенная личностью система конструктив-
ных способов, умений самопознания, общения, 
саморегуляции эмоций и действий, творческого 
поиска, ведения дел и саморазвития. В развитом 
виде характеризуется высоким качеством само-
организации и саморегуляции различных видов 
жизнедеятельности. В пределах возможного она 
выражается в хорошем самоуправлении динами-
ческими характеристиками своих потребностей 
и тенденций, характерологических черт, от-
ношений и ценностей, а также в оптимальном 
построении процессов их осуществления. Это 
в первую очередь поведенческая, процессуаль-
ная составляющая жизни личности, проявля-
ющаяся в ее реальных поступках, основанных 
на широком репертуаре выработанных умений 
владения собой. Здесь есть и ценностный, мо-
тивирующий аспект: для человека с развитой 
психологической культурой важно вести себя 
оптимальным образом, всякий раз находить 
приемлемые для себя и других экономичные 
способы поведения. 

Итак, развитая психологическая культура 
рассматривается как разумная самоорганизация 
и самореализация своих стремлений с учётом 
внутренних потребностей, возможностей и осо-
бенностей окружающей среды. Психологиче-
ская культура, наряду с оптимальным образом 
жизни и развитыми духовными ценностями, 
обеспечивает устойчивое гармоничное функци-
онирование личности и является одновременно 
одним из его проявлений. Она является важной 
частью общей культуры человека и его инте-
гральной гармоничности, и служит, в конечном 
итоге, личностным средством оптимального 
осуществления желаний и целей личности, обе-
спечения «хорошей жизни».

О.И. Мотков считает, что «психологическая 
культура включает комплекс активно реализую-
щихся культурно-психологических стремлений 
и соответствующих умений» (Мотков, 1993: 
187).

«Развитая психологическая культура 
включает: 

– систематическое самовоспитание куль-
турных стремлений и навыков;

– достаточно высокий уровень обычного и 
делового общения;

– хорошую психологическую саморегуляцию; 
– творческий подход к делу;
– умение познавать и реалистически оцени-

вать свою личность».
Становление психологической культуры ав-

тор понимает как актуализацию культурно-пси-
хологического потенциала. Раскрывая функции 
психологической культуры, он отмечает, что 
культура помогает человеку создавать реали-
стичную Я-концепцию, находить свой жизнен-
ный путь, организовывать свою деятельность, 
успешно преодолевать стрессы.

Н.И. Обозов в понятие «психологическая 
культура» включает 3 компонента;

– понимание и знание себя и других людей;
– адекватная самооценка и оценка других 

людей;
– саморегулирование личностных состо-

яний и свойств, саморегуляция деятельности, 
регулирование отношений с другими людьми 
(Обозов, 1993: 25).

Это определение отражает важные компо-
ненты психологической культуры, но не исчер-
пывает полного объема понятия, в частности, 
не включает ценностно-смысловой и культуро-
творческий блоки культуры.

А.А. Бодалев рассматривает психологиче-
скую культуру личности в контексте проблемы 
общения. Он считает, что «...для общения, осно-
ванного на принципах гуманизма, необходима 
психологическая культура, основные положе-
ния которой можно попытаться свести к трем 
элементам: разбираться в других людях и верно 
оценивать их психологию, адекватно эмоцио-
нально откликаться на их поведение и состоя-
ние и выбирать по отношению к каждому из них 
такой способ общения, который, не расходясь 
с требованиями морали и будучи направлен на 
утверждение идеалов, в то же время наилучшим 
образом отвечал бы индивидуальным особенно-
стям тех, с кем приходится общаться» (Бодалев, 
1995:287). Как следует из определения, автор 
характеризует в нем, в основном, психологиче-
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скую культуру общения, а не психологическую 
культуру в целом.

В определении, данном Л.Д. Деминой, акцен-
тируются такие компоненты этого понятия, как 
психологическая грамотность, приемы и спосо-
бы саморегуляции: «Психологическая культура 
– комплексное понятие, которое включает зна-
ния человека об основных факторах и законах 
развития внутреннего мира, способах и приемах 
саморегуляции (т.е. управление своими пере-
живаниями, чувствами, активностью), лежащих 
в основе психического здоровья личности» (Де-
мин, 2005:64).

В одном из психологических словарей на-
зываются «некоторые проявления психологиче-
ской культуры личности: умение ясно и опреде-
ленно мыслить, говорить, контролировать свое 
поведение, владеть эмоциями и чувствами, са-
модисциплина, собранность, организованность, 
вежливость».

Е.А. Климов характеризует психологиче-
скую культуру как «часть общей культуры че-
ловека (как члена семьи, гражданина, специ-
алиста), предполагающую освоение им системы 
знаний в области основ научной психологии, ос-
новных умений в деле понимания особенностей 
психики (своей и окружающих людей) и исполь-
зование этих знаний в обыденной жизни, в са-
мообразовании и профессиональной деятельно-
сти» (Климов, 1997: 82). Таким образом, в этом 
определении дается характеристика «родового» 
понятия, без разделения общей и профессио-
нальной психологической культуры.

Таким образом, подводя итог анализа по-
нятия «психологическая культура человека», 
можно отметить, что каждое из перечисленных 
определений раскрывает некоторые существен-
ные характеристики психологической культуры. 

Согласно исследованиям Колмогоровой Л.С. 
в изучении и определении психологической 
культуры:

– функции культуры личности;
– основные структурные составляющие 

куль туры человека (знания, нормы, ценности и 
т. д.);

– процессуальный аспект культуры челове-
ка в единстве культуроосвоения и культуротвор-
чества;

– результат освоения культуры человеком, 
выражающийся во взаимосвязи обученности, 
воспитанности и уровня развития (Колмагорова, 
2002в: 249).

Исходя из понимания культуры как: а) спец-
ифически человеческих способов деятельности, 

б) совокупности духовных ценностей, в) про-
цесса самореализации творческой сущности 
человека, мы выделили структурные элементы 
психологической культуры человека, в соответ-
ствии с которыми будет проводиться диагности-
ка психологической культуры. 

Культурные нормы, поддерживающие меж-
личностные и межгрупповые отношения, могут 
быть разделены на:

– побуждающие и запрещающие;
– общечеловеческие, национальные, клас-

совые, групповые;
– по степени обязательности – обязательные 

и не обязательные к исполнению.
С нормативностью социального поведения 

связаны ролевые функции человека и ролевые 
ожидания по отношению к нему.

Знание как результат процесса познания мо-
жет быть выражено в представлениях, суждени-
ях, понятиях, теориях, законах. Оно может быть 
научным и донаучным, эмпирическим и теоре-
тическим, практическим и духовным.

Значения – культурное средство соединения 
с миром посредством знаков. Значения выража-
ются в образах, условных знаках, жестах и сло-
вах, одежде, ритуалах и т.д.

Ценности как способ регуляции человече-
ской деятельности, поведения являются наибо-
лее сложным компонентом культуры. Ценности 
– это то, без чего человек не мыслит свою жизнь 
полноценной. В отличие от норм, ценности 
предполагают выбор какого-либо объекта, по-
требности, способа и т.д. Ценности, становясь 
мотивами поведения, переходят в ценностные 
ориентации личности. Периодически в обще-
стве и жизни каждого человека возникает по-
требность в «переоценке ценностей». Общество 
активно влияет всей системой духовного воз-
действия на утверждение у его граждан опреде-
ленной системы ценностей. Процесс переоценки 
ценностей в нашем современном обществе остро 
ставит проблему определения ценностных ори-
ентиров в образовании, формирования умения 
вырабатывать собственную систему ценностных 
отношений.

Символы в сфере психологии могут быть 
объектом рассмотрения с точки зрения различ-
ных форм проявления в психической деятель-
ности (сказки, сновидения, метафоры и т.д.), их 
трактовки, придания им личностного смысла и 
влияния на деятельность человека. 

Изучение культурологической, психолого-
педагогической литературы позволило выделить 
следующие составляющие или структурные 
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компоненты психологической культуры челове-
ка, которые могут быть основой для определе-
ния параметров диагностики, а также ориенти-
ров образовательной деятельности:

1) знания и умения (психологическая гра-
мотность),

2) психологическая компетентность,
3) ценностно-смысловой,
4) рефлексивно-оценочный,
5) культуротворческий.
Основанием выделения компонентов явля-

ется специфика содержания и функций каждого 
из них. При относительной самостоятельности 
между отдельными компонентами существуют 
связи, отражающие генезис культуры, представ-
ленность процесса и результата культуроосво-
ения и культуротворчества. При исключении 
какого-либо компонента отсутствует полнота 
характеристики культуры человека, так как в 
них представлены все основные составляющие 
культуры. Отражая генезис культуры личности 
в школьном возрасте, они наиболее соответству-
ют задаче ор ганизации процесса по целенаправ-
ленному освоению культуры в образовательной 
системе.

Психологическая грамотность представляет 
собой «азы» психологической культуры, с кото-
рых начинается ее освоение с учетом возраста, 
индивидуальных, национальных и других осо-
бенностей, это – «язык» культуры.

Психологическая грамотность означает ов-
ладение психологическими знаниями (фактами, 
представлениями, понятиями, законами и т.д.), 
умениями, символами, правилами и нормати-
вами в сфере общения, поведения, психической 
деятельности и т.д.

Психологическая грамотность может прояв-
ляться в кругозоре, эрудиции, осведомленности 
по поводу разнообразных явлений психики как 
с точки зрения научного знания, так и с точки 
зрения житейского опыта, извлекаемого из тра-
диций, обычаев, непосредственного общения 
человека с другими людьми, почерпнутого из 
средств массовой информации и т.д. Естествен-
но, можно обладать определенной житейской 
психологической культурой, не владея сложны-
ми понятиями и терминами, не зная сложных 
психологических закономерностей.

Психологическая грамотность предполагает 
овладение системой знаков и их значений, спо-
собами деятельности, в частности способами 
психологического познания. Причем речь идет 
не только о знаниях, но и их применении, испол-
нении норм, правил на уровне ролевого поведе-

ния, социальных функций, традиций (Климов, 
1997: 163).

«Грамотность – важнейшая первооснова 
культуры, тот исходный рубеж, который необхо-
димо взять на пути к знанию». Психологическая 
грамотность – это ступень в освоении культуры, 
доступная каждому нормально развивающему-
ся человеку. Разумное и обоснованное ее повы-
шение не должно приводить как к негативным 
последствиям в развитии личности, так и к бес-
предельному увеличению учебной нагрузки пу-
тем снабжения невостребованными знаниями в 
школе.

Приобщение к культуре не обязательно на-
чинается с повышения уровня грамотности. 
Важно «подвести» учащихся к желанию изучать 
себя и других людей, осознанию необходимости 
этого в жизни, осознанию своих возможностей, 
своего «исходного» уровня, внутренних проти-
воречий и на этой мотивационной основе повы-
шение грамотности и компетентности будет бо-
лее эффективным.

Многие зарубежные ученые практически не 
разделяют понятия грамотности и компетент-
ности. Грамотность ими рассматривается как 
«начальный» уровень компетентности (Fest-Fest-
ing , 1997:69-72). Вместе с тем культура лично-, 1997:69-72). Вместе с тем культура лично-
сти – производное от активности, деятельности 
человека, и в ее структуре должны найти отра-
жение порождающие ее деятельности. Именно 
в компетентности наиболее явно выражается 
процессуально-деятельностный, поведенческий 
компонент психологической культуры. В ком-
петентности зафиксирован наиболее ценный 
опыт, приобретенный человеком в жизни, кото-
рый нашел свое подтверждение, применение на 
практике, позволяет получить положительные 
результаты.

В зарубежной литературе понятие компе-
тентности связывается с осведомленностью, зна-
нием и пониманием сущности какой-либо сферы 
деятельности, жизни, способностью адекватно 
использовать, применять полученные знания и 
навыки (Berry J.W., 1992: 109-112).

М.А. Холодная в своей работе определяет 
психологическую компетентность как «особый 
тип организации предметно-специфических 
знаний, позволяющий принимать эффективные 
решения в соответствующей области деятельно-
сти» (Холодная, 202: 75-82).

Компетентность – составляющая не только 
профессиональной культуры, она также может 
быть общей, допрофессиональной. Отличие 
профессиональной психологической компетент-
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ности от общей состоит в круге решаемых задач, 
проблем, а также в уровне их решения.

Психологическая компетентность может 
быть охарактеризована через эффективность, 
конструктивность деятельности (внешней и 
внутренней) на основе психологической гра-
мотности, т.е. означает эффективное приме-
нение знаний, умений для решения стоящих 
перед человеком задач, проблем. Психологиче-
ская компетентность предполагает адекватное 
использование собственного прошлого опыта, 
опыта других людей и общественно-истори-
ческого (Almond, 1963:69). Она предполагает 
соединение обобщенных психологических зна-
ний со знаниями о себе, конкретном человеке, 
конкретной ситуации. Грамотный человек зна-
ет о чем-то абстрактно, а компетентный – мо-
жет на основе знания конкретно и эффективно 
решать какую-либо психологическую задачу, 
проблему. В то же время компетентность оз-
начает отказ от прямого копирования чужого 
опыта, норм, традиций, образцов, свободу от 
стереотипов, чьих-то указаний, предписаний, 
установок.

В психологической компетентности могут 
быть выделены следующие общие элементы:

– освоение и адекватное использование пси-
хологических средств познания и самопознания, 
общения, игры и др.;

– анализ прошлого опыта и его адекватное 
использование для решения актуальных психо-
логических проблем;

– овладение знаниями, навыками, умения-
ми, необходимыми для решения психологиче-
ских про блем, задач (саморегуляции, общения и 
т.д.), и их адекватное использование, перенос в 
конкретные условия;

– выработка эффективных программ по-
ведения, деятельности в различных ситуациях 
(Kluckholn, 1965:76).

В работах психологов рассматриваются 
отдельные стороны психологической компе-
тентности: компетентность в общении, интел-
лектуальная компетентность, социально-психо-
логическая компетентность и т.д. (Herskovits, 
1955: 321-329).

Критерии коммуникативной компетентно-
сти впервые были сформулированы Т. Гордо-
ном (Шишигина, 1993: 36). Он определил ее как 
умение выйти из любой ситуации, не потеряв 
внутренней свободы и в то же время не дав по-
терять ее партнеру по общению. Таким образом, 
основным критерием компе тентности является 
партнерская позиция в общении «на равных» 

(в отличие от «пристройки сверху» или «прист-
ройки снизу»).

В словаре Н.И. Конюхова предлагается сле-
дующее оп ределение: «Компетентность ком-
муникативная (социаль но-психологическая) 
– ориентированность в различных ситуациях 
общения, основанная на знаниях, навыках, уме-
ниях, чувственном и социальном опыте инди-
вида в сфере межличностного взаимодействия» 
(Конюхов, 1992:53).

Ценностносмысловой компонент психоло-
гической культуры личности представляет со-
бой совокупность, систему личностно значимых 
и личностно ценных стрем лений, идеалов, убеж-
дений, взглядов, позиций, отноше ний, верова-
ний в области психики человека, его деятель-
ности, взаимоотношений с окружающими и т. д. 
(Honigman, 1954 : 412-415). Это некие «духов-Honigman, 1954 : 412-415). Это некие «духов-, 1954 : 412-415). Это некие «духов-
ные опоры», придающие человеку смысл жизни, 
ориентирующие его в жизни, способствующие 
противостоянию разрушительным и негативным 
влияни ям. Эти характеристики составляют осно-
ву внутреннего мира личности.

Развернутые исследования смысловых об-
разований личности, начатые Л.С. Выготским 
(Выготский, 2005:63); А.Н. Леонтьевым (Леон-
тьев, 1997:46); ведутся А.Г. Асмоловым (Асмо-
лов, 2011:37); В.А. Петровским (Петровский, 
2013:59), Б.С. Братусем (Братус, 2009: 67), и др. 
[21].

В работах А.Н. Леонтьева система смыслоо-
бразующих мотивов личности раскрывается как 
сущностная харак теристика ее психологической 
культуры: именно иерар хия мотивов образует 
«ядро» культуры личности через содержание 
мотивации и формы ее проявления (Леонтьев, 
1997: 98-105). Ценност но-смысловой компонент 
позволяет личности опреде литься и самоопреде-
литься в системе ценностей и смыс лов, выбрать 
для себя те, которые наиболее соответству ют ее 
сущности.

А. Maslow выделяет, исходя из описанной 
им системы потребностей, две группы цен-
ностей: высшие – ценности развития (эсте-
тические, нравственные, познавательные и 
т. д.) и низшие – регрессивные ценности, 
способствую щие выживанию (покой, сон, от-
дых, безопасность и т.   д.). Эти ценности диа-
лектически и динамически связаны друг с 
другом, на удовлетворение низших ценностей 
ухо дит основная часть жизни, и лишь здоро-
вая, зрелая, развитая личность направляет 
свою активность на реали зацию высших цен-
ностей (Maslow, 1998:69). 
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E. Fromm называет два вида индивидуальной 
системы ценностей, характеризующихся ключе-
выми словами «быть» и «иметь» (Erich Fromm, 
1998:16).

V. Frankl отмечает, что противоречия в систе-. Frankl отмечает, что противоречия в систе-Frankl отмечает, что противоречия в систе- отмечает, что противоречия в систе-
ме цен ностей рождают ценностные конфликты, 
приводящие к ноогенным неврозам (Frankl  V., 
2000:37-39).

Д.А. Леонтьев личностные ценности опре-
деляет, как «идеальную модель должного, отра-
жающую опыт жизнеде ятельности социальной 
общности, присвоенную и интериоризирован-
ную индивидуально субъектом, указывающую 
направления желаемого преобразования дей-
ствительности и выступающую источником 
жизненных смыслов, которые объекты и явле-
ния действительности приобретают в кон тексте 
должного (Леонтьев, 1997: 23). В сознании лич-
ностные ценности отража ются в форме ценност-
ных ориентаций. 

Ценностные ориентации составляют ориен-
тировочную основу поведения и проявляются в 
реальных жизненных, поведенческих выборах.

Ценностно-смысловой компонент составля-
ет «ядро» структуры личности и характеризует 
ее направленность. Иерархия ценностей и смыс-
лов, мировоззрение, убежде ния и идеалы состав-
ляют содержательную сторону струк туры и на-
правленности личности. 

Общая психологическая направленность 
личности – это направленность на внутренний, 
душев ный, психический мир человека, само-
го себя, выражен ный и устойчивый интерес к 
нему, активное стремление строить отношения 
и деятельность на основе учета психо логических 
особенностей людей, преобладающая особая 
внутренняя позиция – психологическая (в от-
личие от педагогической, правовой и др.). Для 
этой направленнос ти характерно то, что человек 
стоит как бы в центре ин дивидуальной системы 
ценностей. (Колмогорова, 2002г: 92-94)

«Индикаторами» психологической направ-
ленности личности являются:

– выраженный и устойчивый интерес к 
психологиче ским знаниям, психологическому 
аспекту действи тельности, внутреннему миру 
человека;

– выбор деятельности, соответствующей 
направлен ности на внутренний мир человека;

– психологическая позиция.
Психологическая позиция человека в ка-

кой-либо ситуа ции принципиально отличается 
от педагогической, меди цинской, правовой, ху-
дожественно-эстетической и означа ет умение и 

стремление опираться на психологический ана-
лиз поведения, включающий анализ мотивов, 
мыслей, чувств и других психологических ха-
рактеристик участни ков ситуации. Позиция лич-
ности определяется системой устойчивых отно-
шений, установок, ценностей (Ryheim, 1943:78).

Таким образом, основное отличие от пред-
шествующего компонента состоит в том, что 
здесь доминируют наиболее сложные эле-
менты культуры, такие как: смысловое со-
держание, вкладываемое в те или иные фе-
номены, ценно стные ориентации, служащие 
основными регуляторами личностного выбора, 
устойчивого отношения, позиции личности и 
т.д. Наиболее значимые характеристики цен-
ностно-смыслового компонента психологиче-
ской культу ры: гармоничность, присутствие в 
его содержании гума нистических ценностей, 
психологическая направлен ность, четкость и 
осознанность, степень обобщенности.

Рефлексия представляет собой осмысление 
человеком целей, процесса и результатов сво-
ей деятельности по ос воению психологической 
культуры, а также осознание тех внутренних 
изменений, которые в нем происходят, себя как 
изменяющейся личности, субъекта деятельнос-
ти и отношений. Рефлексия человека как субъ-
екта пси хологической культуры охватывает все 
перечисленные ее компоненты: осмысление соб-
ственного уровня психоло гической грамотности 
и компетентности, особенностей ценностно-
смысловой сферы, культуротворчества.

В работах С.Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 
2006: 79), Л.И. Божович (Божович, 2001: 54), 
И.С. Кона (Кон, 1979: 26), И.И. Чесноковой (Чес-
нокова, 1977: 36), В.В. Столина (Столин, 1983 
:89) и др. убедительно по казано, что самосозна-
ние принимает непосредственное участие в ре-
гуляции поведения и деятельности, оно является 
важным условием личностного благополучия, 
влия ет на развитие важнейших качеств лично-
сти и т.д. Тем самым рефлексивный компонент 
является специфическим «сопровождением» 
каждого из выделенных компо нентов культуры. 
Осознание и оценка собственных психических 
феноменов, себя как субъекта психологической 
культуры «поднимают» ее на более высокий 
уровень – самосознания. Рефлексия позволяет 
выявить и преодо леть противоречия, возника-
ющие в жизни человека меж ду знанием и по-
ведением, желаемым и должным, воз можным 
и действительным. Благодаря рефлексивному 
механизму человек переходит на новые уровни 
своего развития.  
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Burns R.B. (Burns, 1986:83) рассматривает 
Я-концепцию как совокуп ность установок, на-
правленных на самого себя, состоя щую из трех 
элементов:

– когнитивный (Образ-Я);
– эмоционально-оценочный (самооценка, 

самопринятие);
– поведенческий (потенциальные поведен-

ческие реакции).
Представления о себе разделяются на 

Я-реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное.
Рефлексия является обязательным компо-

нентом процессов самоопределения, самореа-
лизации (самоактуализации), самовоспитания, 
саморегуляции и т.д.

Культуротворчество означает, что человек 
уже в детском возрасте является не только тво-
рением культуры, но и ее творцом. А. Maslow на-Maslow на- на-
звал способность к творчеству наиболее универ-
сальной характеристикой, функцией человека. 
Творческое начало присуще культуроосвоению 
уже в дошкольном возрасте (Peters, 1983:146-
149). Объектом психологического творчества 
могут выступать образы и идеи, символы и по-
нятия, поступки и отношения, ценности и убеж-
дения. В процессе творческого поиска ребенок 
делает для себя открытия, хотя и небольшие, в 
области человекознания. Взрослым необходимо 
достичь понимания того, что ребенок является 
сотворцом взаимоотношений, общения, деятель-
ности, жизни. Непонимание этого влечет за со-
бой ограничение творческой активности детей.

Большой вклад в исследование креа тивности, 
которая является предпосылкой и основой куль-
туротворчества начиная с дошкольного возрас-
та, внесли Torrance E.P. (Torrance, 1974: 28), 
J.  Guilford (Guilford, 1967: 82), Д.Б. Богоявлен-
ская (Богоявленская, 2002: 61), Г.В. Залевский 
(Залевский, 2008: 29), В.А. Крутецкий (Крутец-
ский, 1976: 145-151), Н.Н. Поддьяков (Поддъя-
ков, 2010:53), Н.Б. Шумакова (Шумакова, 2009: 
37) и др.

Итак, психологическая культура является си-
стемным образованием, каждый компонент ко-
торой взаимосвязан с другими и, вместе с тем, 
является самостоятельной характеристикой, вы-
полняющей свои функции.

На основе анализа культурологической и 
психологиче ской литературы мы определили 
общую психологическую культуру человека 
следующим образом. Это составная часть ба-
зовой культуры как системной характеристики 
человека, позволяющая ему эффективно само-
определиться в социуме и самореализоваться в 

жизни, способствующая саморазвитию, успеш-
ной социальной адаптации и удовлетворенности 
жизнью. Она включает грамотность и компе-
тентность в психологическом аспекте понима-
ния человеческой сущности, внутреннего мира 
человека и самого себя, человеческих отноше-
ний и поведения, гуманистически ориентирован-
ную ценностно-смысловую сферу (стремления, 
интересы, мировоззрение, ценностные ориента-
ции), развитую рефлексию, а также творчество в 
психологическом аспекте человекознания и соб-
ственной жизни.

Основные функции общей психологической 
культуры человека:

1. Сохранение и передача тех достижений 
в психологических взглядах, знаниях, методах, 
а также в достижении личностного определен-
ного культурного уровня, которые создали бы 
преемственность поколений, не позволили бы 
последующим поколениям «откатиться» назад и 
создали бы условия для последовательного про-
гресса человечества (репродуктивно-трансляци-
онная).

2. Обеспечение социальной адаптации, эф-
фективного взаимодействия, взаимопонимания, 
общения людей, различающихся по националь-
ным, возрастным, половым и другим признакам, 
обеспечение эффективности внешней и вну-
тренней деятельности человека, направленной 
на решение проблем, на основе имеющегося 
жизненного опыта, образованности, развития 
психических процессов и качеств (конструктив-
но-адаптационная).

3. Обеспечение эффективности процессов 
саморегуляции, самоорганизации, самокон-
троля, самосовершенствования, преодоление 
различных неблагоприятных психических и 
физических состояний (регулятивно-корректи-
рующая).

4. Ориентирование, планирование в процес-
сах жизненного самоопределения, сознатель-
ного проектирования, «построения» человеком 
своей жизни (проектировочно-ориентационная).

5. Гармонизация внутреннего мира чело-
века, создание целостной непротиворечивой 
Я-концепции, состояния внутреннего благопо-
лучия, обеспечение полноценной духовной и 
душевной жизни человека, повышение каче-
ства жизни, степени удовлетворенности жизнью 
(гармонизирующе-синергетическая).

6. Обеспечение прогресса, обновления ин-
дивидуального и общественного бытия во всех 
сферах жизни человека (продуктивно-порожда-
ющая) (Barenboim, 1997:26).
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Материал и методы

Экспериментальной базой исследования 
явился Казахский гуманитарно-юридический 
инновационный университет г. Семей ВКО. Ис-
пытуемыми стали студенты от 18 до 24-х лет, 
обучающиеся на 1-4-х курсах. Выборка испыту-
емых составила 50 человек.

Для проведения экспериментального иссле-
дования были подобраны следующие методики:

1. Методика «Интеллектуальная лабиль-
ность» предназначена для диагностики когни-
тивного компонента психологической культуры 
студентов. 

2. Опросник уровня агрессивности Басса-
Дарки – исследование форм агрессивных реак-
ций в структуре аффективного компонента пси-
хологической культуры. 

3. Методика изучения мотивов учебной дея-
тельности направлена на диагностику мотиваци-
онного компонента. 

4. Методика диагностики уровня субъектив-
ного контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина 
Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.) – изуче-
ние поведенческого компонента психологиче-
ской культуры. 

В результате анализа полученных данных по 
всем методикам испытуемые распределились по 
уровню выраженности психологической культу-
ры (Таблица 1).

Таблица 1 – Распределение испытуемых по уровню сфор-
мированности психологической культуры

Показатель 
психологической 

культуры

Высокий, 
%

Средний, 
%

Низкий, 
%

Когнитивный 16 25 59
Аффективный 25 30 45
Мотивационный 23 20 57
Поведенческий 19 24 57
Ценностно-смысловой 20 29 51
Рефлексивно- 
перцептивный 20 22 58

Творческий 25 31 44
Всего 21 26 53

Как видно из таблицы 1, половина испыту-
емых имеет низкий уровень психологической 
культуры (53%). Высокий уровень психологиче-
ской культуры выявлен у 21% студентов 1–4-х 

курсов. Средний уровень психологической куль-
туры отмечен у 26% респондентов. У подавля-
ющего большинства учащихся, которым присущ 
высокий уровень психологической культуры, 
наиболее развит аффективный компонент (25%). 
Это говорит о том, что эмоции и чувства протека-
ют у них динамично, способны контролировать 
свои психические состояния, а, следовательно, в 
процессе учебной деятельности положительно 
оценивают окружающих субъектов образования. 
Такие студенты проявляют искренний интерес к 
посторонним людям, тонко используя на интуи-
тивном уровне такие психологические методы, 
как наблюдение, беседа и т.д. Напротив, у боль-
шинства студентов с низкой психологической 
культурой меньше всего выражен когнитивный 
компонент (59%). Следовательно, такие учащи-
еся не способны понимать окружающих, психи-
ческие состояния сложно поддаются контролю и 
в большей степени подвержены самоанализу и 
самокопанию. Если отношение к себе адекватно, 
то такой повышенный интерес к своей собствен-
ной персоне может привести к личностному и 
профессиональному развитию студента. Но в 
большинстве случаев такие учащиеся «заци-
клены на себе» и на прошлых событиях. Они не 
способны обращать внимание на окружающих и 
смотреть в будущее, что мешает их дальнейше-
му учебно-профессиональному развитию. 

Таким образом, основная часть студентов 
1–4-х курсов имеет низкий уровень психологи-
ческой культуры (53 %). Это говорит о том, что 
у них отсутствуют гуманистические ценности, 
позитивные личностные и духовно-нравствен-
ные установки, способности к эффективной 
организации своей собственной деятельности. 
Современные студенты в центр внимания и вос-
приятия помещают свою собственную личность, 
они не могут познавать и понимать других лю-
дей, а, следовательно, не готовы к построению 
адекватного и гармоничного межличностного и 
социального взаимодействия.

Результаты исследования констатирующе-
го эксперимента подтвердили предположение о 
низком уровне психологической культуры у по-
ловины студентов. 

Следующим этапом нашего исследования 
выступала разработка программы психологиче-
ской работы, направленной на формирование 
психологической культуры со студентами. 

Психологическое развитие и коррекция в 
работе со студентами реализуется в тренинго-
вой форме. Благодаря работе психологического 
тренинга нам удалось создать на практике важ-
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ные психологические условия, которые способ-
ствуют развитию у студентов навыков и способ-
ностей, лежащих в основе каждого компонента 
психологической культуры. В структуру тре-
нинга вошли такие формы работы, как ролевая 
игра, тренинговое упражнение, групповая дис-
куссия и техники релаксации.

Результаты и обсуждение

Разработанная и апробированная программа 
по формированию психологической культуры 
оказала большое позитивное влияние на измене-

ния в рефлексивно-перцептивном компоненте, 
проявляющиеся в повышении уровня эмпатии, 
сензитивности и синергии, соответственно, по-
высился уровень чувствительности к своим по-
требностям и целостного восприятия мира. 

Важным результатом целенаправленной пси-
хологической работы, проведенной на формиру-
ющем этапе эксперимента, явилось то, что число 
студентов с высоким уровнем психологической 
культуры экспериментальной группы повыси-
лось с 17% до 43%. Число студентов с низким 
уровнем психологической культуры понизилось 
с 56% до 17%.  

Диаграмма 1 – Уровень психологической культуры до и после формирующего эксперимента

Полученные данные отражены в диаграмме  1.
Из представленной диаграммы видно, что 

существенные изменения произошли с показа-
телями низкого и высокого уровней психологи-
ческой культуры. Так, на констатирующем этапе 
эксперимента у 56% студентов был выявлен низ-
кий уровень психологической культуры. А на 
контрольном этапе количество таких студентов 
составило уже 17%, т.е. низкий уровень психо-
логической культуры понизился на 39%. Высо-
кий уровень психологической культуры на кон-
статирующем этапе был выявлен только у 17% 
учащихся, а на контрольном этапе этот уровень 
повысился на 43%.

Следовательно, повторное тестирование 
показало значительное увеличение высокого 
уровня психологической культуры в экспери-
ментальной группе студентов. А это значит, 

разработанная нами система психологического 
сопровождения претендует занять важное ме-
сто в работе психологической службы высшего 
профессионального образования по поддержке 
студентов в формировании их психологической 
культуры.

 
Заключение

Подводя итог проведенного нами исследо-
вания по проблеме формирования психологиче-
ской культуры студентов, можно отметить вы-
сокую актуальность и практическую значимость 
данной проблемы. Это обусловлено тем, что фе-
номен психологической культуры занимает одно 
из важных мест в структуре личности в целом и 
в профессиональной деятельности педагога-пси-
холога в частности.
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