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Введение

Преемственность между различными 
звеньями образования является главным 
условием создания целостности системы 
непрерывного образования, охватываю-
щего все типы учебно-воспитательных 
учреждений: от детского сада до высшего 
образования с опорой на мировой опыт 
организации педагогического процесса. 
Вместе с тем наблюдается значительный 
разрыв между ними в содержании обра-
зования, в формах и методах обучения и 
развития, характере учебно-познаватель-
ной деятельности школьников и студен-
тов. 

В настоящее время в исследованиях 
проблемы преемственности в обучении 
и воспитании молодежи наметилось не-
сколько направлений.

Первое направление связано с изучением 
места и роли преемственности в целостном 
педагогическом процессе, а также с раскры-
тием ее значимости в обучении [3, 5, 12 и др.]

Второе направление связано с раскры-
тием содержания преемственности между 
различными ступенями непрерывного об-
разования, прежде всего, между дошколь-
ными воспитательными учреждениями и 
начальной школой [9, 11, 20 и др.].

Третье направление исследований по-
священо изучению проблемы преемствен-
ности в организации педагогического про-
цесса на различных ступенях средней шко-
лы [6, 8, 22 и др.].

Четвертое направление исследований 
связано с изучением различных сторон 
преемственности в формировании учеб-
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ной деятельности школьников и студентов 
[7, 10, 21 и др.].

Вместе с тем необходимо отметить, что 
образовательный процесс, призванный 
обеспечить целостное развитие личности 
школьника, абитуриента, студента, будущего 
специалиста, недостаточно полно учитывает 
преемственность в психическом развитии 
человека.

Исходная база для осуществления пре-
емственности на психологическом уровне 
– изучение закономерностей психического 
развития обучающихся на рубеже старше-
го школьного и студенческого возраста.

Принципиальный вклад в развитие 
психологической теории преемственности 
в обучении внесли С.Л. Рубинштейн [19], 
А.В. Брушлинский [2], Л.С. Выготский [4], 
А.К. Маркова [13], Б.Г. Ананьев [1] и др. 

Таким образом, теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы пока-
зал, что, с одной стороны, тенденции образо-
вания и психологической теории обусловили 
возрастание актуальности проблемы взаи-
мосвязи всех звеньев системы непрерывно-
го образования, а с другой, многие вопросы 
преемственности не только в обучении и 
воспитании, а главное – в развитии личности 
молодого человека, не получили целостного 
теоретического и практического решения. 

Методика

Принципиально новым в изучении пси-
хологических проблем преемственности в 
учебно-познавательной деятельности яв-
ляется разрабатываемый нами системный 
личностно-развивающий подход [16], кото-
рый качественно расширяет объектно-пред-
метное поле исследований в разных про-
странствах жизнедеятельности человека и 
делает возможным содержательное и экспе-
риментальное изучение развития личности 
на разных этапах онтогенеза и разных ста-
диях учебной и профессиональной жизни 
человека, а также позволяет осуществлять 
научно обоснованный прогноз построения 
профессионального будущего человека.

В концепции профессионального раз-
вития личности [16, 17], представляющей 
теоретическую основу настоящего иссле-
дования, выделяются три основные стадии 
психологической перестройки личности 
в процессе профессиональной эволюции: 
самоопределение, самовыражение, само-
реализация. Данная концепция позволяет 
изучать психологические закономерности 
и кризисы преемственности в развитии и 
обучении учащихся и рассматривать пре-
емственность во внешнем и внутреннем 
планах. Во внешнем плане преемствен-
ность обеспечивается особой формой вза-
имодействия между педагогом и учащимся 
– полисубъектной общностью. Во внутрен-
нем плане преемственность проявляется в 
обеспечении полноценного развития об-
учаемого. При этом основным условием 
личностно-профессионального развития 
субъектов образования является повыше-
ние уровня самосознания в сочетании с 
конструктивными механизмами психоло-
гической защиты. 

Проблема настоящего исследования 
определяется наличием противоречия 
между потребностью в психолого-педаго-
гических средствах личностно-професси-
онального развития учащихся и педагогов 
в процессе непрерывного образования и 
недостаточной изученностью на теорети-
ческом и эмпирическом уровнях качества, 
эффективности и кризисных процессов 
преемственности на этапе перехода от об-
щего образования к высшему. 

Предпринятое теоретико-эмпириче-
ское исследование является продолжением 
ранее проведенных нами исследований [14, 
15, 18, 23] и направлено на: изучение само-
сознания и психологических защит лич-
ности учащихся выпускных классов шко-
лы и студентов вуза; определение уровня 
личностно-профессионального развития 
педагогов (учителей и преподавателей ву-
зов); исследование типов взаимодействий 
педагогов и учащихся в школе и вузе (сте-
пень развития полисубъектной общности); 
разработку психологических средств про-
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филактики и коррекции кризисов преем-
ственности. 

Методическая программа включала в 
себя: Самоактуализационный тест Э. Шо-
строма (в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. 
Гозмана и др.), методику «Шкала Я-кон-
цепции» Пирса, Харриса в интерпретации 
А.М. Прихожан (для студентов вуза вопро-
сы были модифицированы), методику «Кто 
я?» М. Куна и Т. Мак-Партланда, методику 
«Индекс жизненного стиля» Р. Плутчика 
и Х. Келлермана, анкету на определение 
особенностей взаимодействия педагогов и 
учащихся Е. Рангеловой.

В исследовании принимали участие 
257 человек, из них – 43 учащихся 11 клас-
сов и 32 учителя (МБОУ «Гимназия» г. 
Арзамаса), и 154 студента (35 студентов 1 
курса, 33 студента 2 курса, 32 студента 3 
курса, 32 студента 4 курса, 22 студента 5 
курса), 28 преподавателей (физико-мате-
матический факультет, Арзамасский фили-
ал ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го). В школьной и студенческой выборках 
представителей мужского и женского пола 
было примерно поровну.

Результаты

Исследование состояло из 8 серий.
В первой серии были изучены особен-

ности самосознания, Я-концепции и ме-
ханизмов психологической защиты уча-
щихся одиннадцатых классов. В результате 
было выяснено, что:

 - 42% учащихся имеет I уровень Я-кон-
цепции (очень высокий уровень самоот-
ношения), характеризующийся высокими 
значениями таких шкал, как «Интеллект, 
положение в школе», «Общение. Популяр-
ность среди сверстников, умение общать-
ся», «Уверенность в себе». Себя они видят 
как людей, имеющих определенные соци-
альные роли и личностные качества, наи-
более точно их характеризующие (умный, 
красивый, хороший и т.д.);

 - также достаточно часто (33%) у один-
надцатиклассников встречается II уровень 

Я-концепции (высокий уровень самоот-
ношения, соответствующий социальному 
нормативу), что выражается в преоблада-
нии таких показателей, как «Интеллект, 
положение в школе», «Уверенность в себе». 
Данные студенты при описании себя ис-
пользуют такие категории, как социаль-
ные роли, качества личности, эпатаж (сюда 
были отнесены шутливые или эпатиру-
ющие описания себя: «я – звезда», «фея», 
«Дарт Вейдер» и др.);

 - в целом, для большинства учащихся 
(75%) характерен высокий или очень высо-
кий уровень самоотношения;

 - 14% школьников имеют III уровень 
Я-концепции (средний уровень самоотноше-
ния), описываемый такими характеристика-
ми, как «Поведение», «Интеллект, положение 
в школе», «Общение. Популярность среди 
сверстников, умение общаться», «Уверен-
ность в себе». Эти выпускники описывают 
себя с помощью принадлежащих им соци-
альных ролей и личностных качеств, как и 
представители предыдущих групп;

 - наименьшее количество (9%) учащихся 
относятся к V уровню Я-концепции (пре-
дельно высокий уровень самоотношения 
– группа риска), который характеризуется 
наличием чрезмерно высоких показателей 
по шкалам «Поведение», «Интеллект, поло-
жение в школе», «Общение. Популярность 
среди сверстников, умение общаться», 
«Уверенность в себе». Испытуемые дан-
ной группы также при описании себя ис-
пользуют уже известные характеристики 
– социальные роли и личностные качества, 
однако последним отдается большее пред-
почтение;

 - IV уровень Я-концепции – очень низ-
кий уровень самоотношения – не был об-
наружен;

 - ученики одиннадцатых классов де-
монстрируют выбор в большей степени 
конструктивных психологических защит: 
интеллектуализация, рационализация, за 
исключением механизма «проекция». 

Вторая серия была посвящена изуче-
нию самосознания и механизмов психоло-
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гической защиты студентов первого курса. 
В результате были получены следующие 
результаты:

 - 29% студентов первого курса имеют I 
уровень Я-концепции (очень высокий уро-
вень самоотношения). У них преобладают 
шкалы: «Поведение», «Интеллект», «Уве-
ренность в себе». Наиболее популярными 
у данных студентов были: «социальные 
роли», «качества личности», «люблю/не 
люблю»;

 - 26% первокурсников характеризуют-
ся II уровнем Я-концепции (высокий уро-
вень самоотношения). У них преобладают 
шкалы: «Поведение», «Интеллект», «Уве-
ренность в себе». При этом они характе-
ризуют себя как исполнители некоторых 
социальных ролей и как человек, индивид, 
личность;

 - в целом резко снижаются показате-
ли самоотношения I и II уровня (55%) по 
сравнению с одиннадцатиклассниками;

 - 26% студентов первого курса имеют III 
уровень Я-концепции (средний уровень 
самоотношения), у них преобладающие 
шкалы: «Внешний облик», «Поведение», 
«Интеллект», «Общение», «Уверенность в 
себе». Свой образ Я они выстраивают с по-
мощью своих социальных ролей и качеств, 
которыми они обладают;

 - у 22% первокурсников обнаружился 
V уровень Я-концепции (предельно высо-
кий уровень самоотношения – группа ри-
ска). Преобладающими шкалами для этого 
уровня стали: «Внешний облик», «Поведе-
ние», «Интеллект», «Общение», «Уверен-
ность в себе». Образ Я у данных студентов 
связан только с социальными ролями, ко-
торые они исполняют в обществе;

 - IV уровень Я-концепции – очень низ-
кий уровень самоотношения – не был об-
наружен;

 - студенты первого курса в большей 
степени пользуются неконструктивными 
защитными механизмами, такими как за-
мещение и проекция, ссылаясь в своих не-
удачах на преподавателей, однокурсников, 
судьбу и др. Кроме того, заметен рост кон-

структивных защит – интеллектуализация 
и компенсация, говорящих о некотором 
росте, поскольку в вузе нужно адаптиро-
ваться к новой социальной ситуации и де-
монстрировать более взрослое поведение. 
Такое рассогласование в механизмах пси-
хологической защиты может свидетель-
ствовать о кризисе перехода от школы к 
высшему образованию, где взрослое пове-
дение сталкивается с нежеланием брать на 
себя ответственность за свои промахи. 

В третьей серии были изучены осо-
бенности самосознания и механизмов пси-
хологической защиты студентов второго 
курса. В результате было выяснено, что:

 - у 36% студентов был выявлен I уровень 
Я-концепции. Данный уровень характери-
зовался преобладанием следующих шкал: 
«Общение», «Уверенность в себе». Самыми 
популярными категориями для описания 
образа Я у данных студентов были «соци-
альные роли» и «качества личности»;

 - самая немногочисленная группа сту-
дентов второго курса (14%) имеет II уро-
вень Я-концепции. Преобладающими шка-
лами для данного уровня являются также 
«Общение» и «Уверенность в себе». Себя 
данные студенты склонны описывать через 
«социальные роли» и «качества личности»;

 - в целом, показатели самоотношения I 
и II уровня Я-концепции продолжают сни-
жаться (50%);

 - 31% студентов имеет III уровень 
Я-концепции, который характеризуется 
следующими преобладающими шкалами 
Я-концепции: «Общение» и «Уверенность 
в себе». Как и большинство студентов, свой 
образ Я они видят сквозь призму своих со-
циальных ролей и качеств личности;

 - V уровень Я-концепции (группа риска) 
преобладает у 19% второкурсников. Этот 
уровень характеризуется так же, как и у 
остальных, шкалами «Общение» и «Уве-
ренность в себе», но к ним прибавляет-
ся еще и шкала «Интеллект». Описывают 
себя студенты с противоречивым уровнем 
Я-концепции с помощью «социальных ро-
лей» и своих «качеств личности»;
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 - IV уровень Я-концепции – очень низ-
кий уровень самоотношения – не был об-
наружен;

 - на втором курсе стремительно возраста-
ет процент выбора рационализации и сни-
жение показателей подавления и замещения;

Четвертая серия была посвящена из-
учению самосознания и механизмов пси-
хологической защиты студентов третьего 
курса. В результате были получены следу-
ющие результаты:

 - 29% студентов третьего курса имеют I 
уровень Я-концепции. Указанный уровень 
характеризуется следующими преобладаю-
щими шкалами Я-концепции: «Общение», 
«Уверенность в себе». Так же, как и вто-
рокурсники, эти студенты характеризуют 
себя с помощью «социальных ролей» и «ка-
честв личности»;

 - третьекурсники, имеющие II уровень 
Я-концепции, оказались практически в 
меньшинстве (19%). Преобладающими 
шкалами у них являются «Общение», «Уве-
ренность в себе». Себя данные студенты 
склонны описывать через «социальные 
роли» и «качества личности»;

 - наблюдается некоторое снижение пока-
зателей самоотношения (суммарный показа-
тель высокого уровня самоотношения 48%);

 - самой многочисленной группой (38%) 
по уровню самоотношения стали студен-
ты третьего курса, имеющие III уровень 
Я-концепции. У них преобладающими 
шкалами были «Общение» и «Уверенность 
в себе». Свой образ Я они выстраивают с 
помощью своих социальных ролей и ка-
честв, которыми они обладают;

 - V уровень Я-концепции преобладает 
у 14% третьекурсников. Доминирующими 
шкалами для этого уровня стали: «Интел-
лект», «Общение», «Уверенность в себе». 
Образ Я у рассматриваемой группы сту-
дентов связан с социальными ролями, ко-
торые они исполняют в обществе, а также с 
качествами, которыми они обладают;

 - IV уровень Я-концепции – очень низ-
кий уровень самоотношения – не был об-
наружен;

 - на третьем курсе кризис усиливается, 
выражаясь в том, что процент механизма 
«отрицание» достиг своего пика (69%), но 
повышение уровня интеллектуализации, 
одной из самых зрелых психологических 
защит, говорит о том, что выход из кризиса 
достаточно близок.

В пятой серии были изучены особен-
ности самосознания и механизмов психо-
логической защиты студентов четвертого 
курса. Были получены следующие резуль-
таты:

 - 30% студентов четвертого курса имеют 
I уровень Я-концепции, который харак-
теризуется высокими показателями шкал 
«Общение», «Уверенность в себе». Данные 
студенты описывают себя с помощью со-
циальных ролей и собственных личност-
ных качеств.;

 - у 33% четверокурсников выявлен II 
уровень Я-концепции, характеризуемый 
шкалами «Поведение», «Общение», «Уве-
ренность в себе». При описании себя эти 
студенты используют такие характеристи-
ки, как «социальные роли», «личностные 
качества», «профессиональные характери-
стики»;

 - уровень самоотношения повышается 
с преобладанием оптимального II уровня 
Я-концепции (суммарный показатель вы-
сокого уровня самоотношения 63%);

 - среди 25% студентов четвертого кур-
са был выявлен III уровень Я-концепции. 
Преобладающими шкалами были «Обще-
ние» и «Уверенность в себе». Свой образ 
Я они выстраивают с помощью своих со-
циальных ролей и качеств, которыми они 
обладают;

 - немногочисленной группой (12%) были 
студенты, имеющие V уровень Я-концеп-
ции. Как и большинство студентов, свой 
образ Я они видят сквозь призму своих со-
циальных ролей и качеств личности;

 - IV уровень Я-концепции – очень низ-
кий уровень самоотношения – не был об-
наружен;

 - на четвертом курсе у студентов снижа-
ется уровень отрицания, возрастает уро-
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вень рационализации и интеллектуализа-
ции.

Шестая серия исследования посвяще-
на изучению особенностей самосознания и 
механизмов психологической защиты сту-
дентов пятого курса. Результаты показали, 
что:

 - многочисленная группа студентов пя-
того курса (32%) имеет I уровень Я-кон-
цепции. Такой уровень характеризуют сле-
дующие шкалы: «Интеллект», «Общение», 
«Уверенность в себе». Образ Я данных сту-
дентов характеризуется их социальными 
ролями и качествами личности;

 - практически сходный процент пяти-
курсников (31%) имеет II уровень Я-кон-
цепции, в котором наиболее распростра-
нены шкалы «Общение» и «Уверенность в 
себе». Себя эти студенты описывают пре-
имущественно с помощью социальных ро-
лей, исполняемых в обществе, и преобла-
дающих качеств личности;

 - суммарный показатель высокого уров-
ня самоотношения остается неизменным 
(63%);

 - 26% студентов пятого курса имеют III 
уровень Я-концепции. Этот уровень само-

отношения характеризуется с помощью 
шкал «Общение» и «Уверенность в себе». 
При описании себя данные студенты ис-
пользуют такие характеристики, как «со-
циальные роли», «личностные качества»;

 - самая малочисленная группа студентов 
(11%) имеет V уровень Я-концепции. Наи-
более противоречивый уровень самоотно-
шения характеризуется шкалами «Интел-
лект», «Общение» и «Уверенность в себе». 
Свой образ Я они выстраивают с помощью 
своих социальных ролей и качеств, кото-
рыми они обладают;

 - что касается пятикурсников, то здесь 
наблюдаются также рост выбора интеллек-
туализации, рационализации, снижение 
уровня проекции и отрицания, что гово-
рит о том, что студенты демонстрируют к 
окончанию вуза достаточно зрелые защит-
ные механизмы.

На рисунке 1 представлено соотноше-
ние уровней Я-концепции школьников и 
студентов, обучающихся на разных курсах. 

На рисунке 2 представлено распределе-
ние механизмов психологической защиты 
школьников и студентов, обучающихся на 
разных курсах. 

Рис. 1. Распределение уровней Я-концепции у одиннадцатиклассников  
и студентов разных курсов
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Рис. 2. Развитие механизмов психологической защиты  
учеников 11 класса и студентов 1–5 курсов.

В седьмой серии определялся уровень 
личностно-профессионального развития 
учителей и особенности их взаимодей-
ствия с учениками.

Восьмая серия была направлена на изу-
чение личностно-профессионального раз-
вития преподавателей вуза и их взаимо-
действие со студентами.

Результаты анализа полученных ма-
териалов свидетельствуют о том, что 29% 
учителей школы имеют высокий уровень 
личностно-профессионального развития, 
45% – средний и 26% – низкий уровень 
личностно-профессионального развития. 
Между тем лишь 23% преподавателей вуза 
характеризуются высоким уровнем лич-
ностно-профессионального развития, 31% 
– средним, 46% – низким уровнем личност-
но-профессионального развития.

Было найдено, что в школе (гимназии) в 
большей степени сформирована полисубъ-
ектная общность, в то время как в вузе она 
находится лишь на начальной стадии своего 
развития, что обусловливает кризис преем-
ственности в развитии учащихся при пере-
ходе от общего образования к высшему. 

Результаты констатирующего этапа 
исследования позволили сделать заключе-
ние о необходимости расширения эмпири-
ческого поля исследования и проведения 
коррекционно-развивающих программ со 
студентами педвуза по повышению уровня 
их личностно-профессионального разви-
тия, способности к созданию полисубъект-
ной общности «педагог-учащийся» и тем 
самым преодолению кризисов при перехо-
де с одной степени обучения на другую.

С этой целью был проведен формиру-
ющий эксперимент с апробацией и реали-
зацией психологических программ, разра-
ботанных на основе технологии конструк-
тивного изменения поведения [18, 24], 
включающей в себя четыре стадии измене-
ния поведения (подготовку, осознание, пе-
реоценку, действие), процессы изменения 
поведения (мотивационные, когнитивные, 
аффективные, поведенческие), комплекс 
методов воздействия. Стадии соотнесены 
с курсами обучения студентов в вузе и мо-
дифицированы в соответствии с учетом 
специфики возраста и специальности ее 
участников.



49

Психологические особенности личностно-профессионального развития учащихся ...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 3

В формирующем эксперименте прини-
мали участие 107 студентов педагогиче-
ского университета г. Москвы. Экспери-
ментальную группу составили 52 студента. 
В качестве контрольной группы, которая 
обучалась в обычном режиме, выступили 
55 студентов. Применялась специально 
разработанная методическая программа. 

Технология реализована как в рамках 
психолого-педагогических дисциплин, так 
и в системе спецкурсов, спецсеминаров, 
спецпрактимумов, а также научно-иссле-
довательской работы студентов и педаго-
гической практики. 

Стадия подготовки (первый курс) была 
направлена на развитие мотивационных 
процессов студентов, коммуникативной 
компетентности, потребности в самопо-
знании и саморазвитии. На этой стадии 
использовались активные методы обуче-
ния (выездные психологические школы, 
круглые столы, тренинги, кооперативные 
методы обучения). Инновационные мето-
ды включались в ряд учебных дисциплин: 
«Введение в специальность», «Общая пси-
хология», «Педагогическая психология». 

На стадии осознания (второй курс) 
оказывалось воздействие на когнитивные 
процессы развития личности студентов. 
Развивающие мероприятия были инте-
грированы в такие дисциплины, как «Ме-
тодика и технология работы педагога», 
«Психолого-педагогический практикум», 
научно-исследовательскую работу студен-
тов, производственную и учебную практи-
ку. Проведен цикл занятий «Рефлексивное 
проектирование в решении профессио-
нальных задач». 

На стадии переоценки (третий курс) 
оказывалось влияние на аффективные про-
цессы развития личности. Инновационные 
методы включались в учебную дисциплину 
«Теория и практика общения». Со студен-
тами были проведены социально-психоло-
гические тренинги с элементами деловой 
игры «Развитие совладающего поведения 
педагога» и «Эмоциональное вовлечение 
учащихся». Особое внимание уделялось 

осознанию студентами особенностей по-
строения педагогической деятельности 
субъект-субъектного, полисубъектного 
взаимодействия (педагог-ребенок). 

Стадия действия (четвертый курс) – 
проведение круглых столов совместно с 
преподавателями вуза, где обсуждались 
типы взаимодействий преподавателей 
и студентов (субъект-объектные, субъ-
ект-субъектные, полисубъектные); демон-
страция студентами своих мастер-классов 
по преодолению психологических барье-
ров, препятствующих созданию поли-
субъектной общности и личностно-про-
фессиональному развитию. В завершение 
осуществлялись оценка технологии и до-
стигнутых результатов, закрепление но-
вых конструктивных способов поведения, 
поддержание и стимулирование студентов 
к дальнейшему саморазвитию и самосовер-
шенствованию в будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Сравнительный анализ полученных 
данных до и после внедрения технологии 
выявил, что к концу обучения в вузе у сту-
дентов усиливается самоотношение, они в 
большей степени начинают руководство-
ваться в жизни внутренними критериями, 
по сравнению с внешними, что свидетель-
ствует о повышении уровня самосознания. 

Студенты экспериментальной группы, 
по сравнению с контрольной, к послед-
нему курсу демонстрируют более четкую 
иерархию мотивов и профессиональных 
ценностей. Гуманистическая направлен-
ность и ценностное отношение к ребенку 
и другим людям становятся приоритет-
ными в их педагогической деятельности, 
студенты начали обладать более высоким 
уровнем рефлексии, способности планиро-
вать и осуществлять свою деятельность в 
нестандартных ситуациях. Они творчески 
применяют выработанные в ходе профес-
сиональной подготовки навыки эффек-
тивного педагогического общения и поли-
субъектного взаимодействия. 

Реализация подобного полисубъектно-
го взаимодействия педагогов и учащихся 
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будет способствовать созданию образова-
тельной среды, обеспечивающей преем-
ственность на этапе перехода «школа-вуз».

Обсуждение

У учащихся одиннадцатых классов в 
большинстве случаев наблюдается высо-
кий уровень самоотношения на грани нор-
мы и конструктивные психологические за-
щиты. На наш взгляд, это объясняется тем, 
что значительная часть учителей школы 
способна создавать творческую (креатив-
ную) атмосферу на уроках, основанную на 
принципах взаимного уважения, дружелю-
бия, открытости, равенства личностных 
позиций учителя и ученика, понимания и 
принятия его индивидуальной неповто-
римости, то есть способна создавать по-
лисубъектную общность. Это благоприят-
ствует более полному проявлению и рас-
крытию возможностей как учащихся, так и 
педагогов. 

У студентов первого курса констати-
ровано резкое снижение показателей са-
моотношения и увеличение группы риска 
(V уровень Я-концепции) и рост показа-
телей неконструктивных психологических 
защит по сравнению с показателями один-
надцатиклассников, что, по нашему мне-
нию, говорит о кризисе преемственности в 
обеспечении полноценного развития уча-
щихся на этапе перехода от школы к вузу. 
Это может объясняться тем, что 77% педа-
гогов вуза испытывают затруднения в по-
строении эмоционально-положительного 
диалогового общения со студентами, эмо-
ционально неустойчивы, ригидны, прояв-
ляют в отношении учащихся холодность, 
отчужденность, подозрительность (субъ-
ект-объектный тип отношений). Ориента-
ция преподавателей данной группы в своей 
деятельности на результат ведет к обостре-
нию соперничества, ослабляет коммуника-
тивное взаимодействие между педагогами 
и учащимися. В результате формируется 
неблагоприятный психологический фон, 
препятствующий личностному развитию 

самих преподавателей и студентов, вызы-
вает у них страх самовыражения, негатив-
ные эмоциональные переживания и состо-
яния. 

Показатели самоотношения второго 
курса ниже, чем у первого, но выражен 
рост отдельных конструктивных защит. 
Это можно объяснить тем, что теоретиче-
ское и практическое изучение осваиваемой 
профессии приводит к снижению уровня 
самоотношения и появлению сомнений и 
рефлексирующих вопросов: «А справлюсь 
ли я? Получу ли я достаточно знаний и на-
выков для моей профессиональной реали-
зации?»

Студенты третьего курса отличаются 
выравниванием процессов самоотноше-
ния, но резким ростом показателя некон-
структивной защиты «отрицание», что 
говорит о внутреннем дисбалансе, внутри-
личностном конфликте и кризисе середи-
ны обучения. 

У студентов четвертого курса можно 
констатировать увеличение показателей 
самоотношения с преобладанием опти-
мального II уровня Я-концепции и кон-
структивных психологических защит. 

У студентов пятого курса в отношении 
показателей Я-концепции наблюдаются 
стабилизационные процессы по сравне-
нию с четвертым курсом с некоторым сни-
жением показателей самоотношения груп-
пы риска. К окончанию обучения, на пятом 
курсе, когда многие студенты уже начина-
ют самостоятельную профессиональную 
деятельность, проводится рефлексия ос-
военных знаний и навыков, анализируется 
полученный за пять лет опыт учебно-про-
фессионального взаимодействия. И зача-
стую делаются выводы о недостаточности 
освоения отдельных дисциплин предмет-
ной профессиональной подготовки для 
осуществления эффективной педагогиче-
ской деятельности, что требуется еще на-
личие профессионально-личностных ка-
честв и педагогических компетентностей, 
позволяющих успешно реализовывать себя 
в профессии. В целом, на наш взгляд, это 
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может приводить к потенциальному кри-
зису перехода от вуза к профессиональной 
деятельности. 

Совершенствование психолого-педаго-
гической подготовки студентов – будущих 
педагогов, направленное на повышение 
уровня личностно-профессионального раз-
вития, и способность создавать полисубъ-
ектную общность позволят им успешно пре-
одолевать кризисы начала, середины и завер-
шения профессионального образования.

Заключение

В результате проведения теорети-
ко-эмпирического исследования на выше-
указанной выборке были выделены три 
кризиса преемственности в обеспечении 
развития учащихся: кризис перехода от 
школы к вузу, кризис середины обучения 
в вузе, кризис перехода выпускников вуза 
к профессиональной деятельности (потен-
циальный). 

На основании полученных результа-
тов определен комплекс психологических 
условий преодоления кризисных явлений 
в процессе преемственности в развитии 
личности учащегося. В качестве важней-
ших составляющих этого комплекса мож-
но выделить следующие условия: 1) усилия 
и стремления учащегося к достижению це-
лей, обусловленных степенью развития его 
Я-концепции и самосознания, 2) высокий 
уровень личностно-профессионального 
развития педагога как основного субъекта 
реконструкции образовательной среды и 
создания социальной ситуации развития 
учащихся, 3) высокий уровень развития 
полисубъектной общности в школе и вузе 
как психологической основы одновремен-
ного и совместного личностного и профес-
сионального развития всех субъектов не-
прерывного образования.

Предложено новое технологическое 
решение – модификация психологической 
технологии конструктивного изменения 
поведения личности применительно к об-
разовательному процессу вуза.

Психологические средства (разрабо-
танные программы) направлены на пред-
упреждение и преодоление кризисов пре-
емственности в обеспечении личност-
но-профессионального развития учащихся 
на этапе перехода школа – вуз, вуз – про-
фессиональная деятельность. 

Полученные в работе данные углубля-
ют разделы педагогической психологии 
(психологии обучения, мотивация учебной 
и профессиональной деятельности), а так-
же расширяют возможности применения 
интегративной технологии в решении про-
блем преемственности обеспечения лич-
ностного и профессионального развития 
субъектов непрерывного образования.
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In the mainstream of the systemic personality-developmental approach, a theoretical and empirical 
study of continuity as the basis for ensuring the learning and development of schoolchildren and students 
during the transition «school-university» was carried out. The results of the study made it possible to 
distinguish three crises of continuity: the crisis of the transition from general education to higher 
education, the crisis of the middle of education at a higher educational institution, and the crisis of the 
transition from education at a higher educational institution to professional activity. It is shown for the 
first time that overcoming and preventing succession crises depends on the following psychological 
conditions: 1) the level of self-awareness of the student, 2) the level of personal and professional 
development of the teacher, 3) the degree of formation of the polysubject community at school and 
university. Psychological and pedagogical tools (psychological programs) aimed at preventing and 
correcting succession crises have been developed and introduced into the educational process of the 
university.
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