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В статье раскрываются особенности развития формирования личности студента как 
будущего учителя в процессе обучения в вузе 

Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его 
личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов 
происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума 
человека, т.е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 
направленность личности. Динамика развития личностных качеств студента определяется 
тем, что процесс обучения на различных курсах имеет некоторые особые черты. На 
первом курсе у студента ярко выражена мотивационная сфера личностного развития, а на 
последних – профессиональное самоопределение. 

Б.Г.Ананьев, известный советский психолог, рассматривая студенческий возраст, 
подчеркивает, «в личностном отношении имеет особое значение как период наиболее 
активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 
функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 
профессионально-трудовые».  

Студент, как человек определенного возраста и как личность, может 
характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической стороны, которая представляет собой единство 
психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической 
стороне - психические свойства (направленность, темперамент, характер, способности), от 
которых зависит протекание психических процессов, возникновение психических 
состояний, проявление психических образований. Однако, изучая конкретного студента, 
надо учитывать вместе с тем особенности каждого данного индивида, его психических 
процессов и состояний. 

2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, качества, 
порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 
национальности и т.д. 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности, строение 
анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, черты 
лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д. Эта сторона в основном предопределена 
наследственностью и врожденными задатками, но в известных пределах изменяется под 
влиянием условий жизни. 

Изучение этих трех сторон раскрывает качества и возможности студента, его 
возрастные и личностные особенности.  

Если же изучить студента как личность, то возраст 18-20 лет – это период наиболее 
активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 
характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей 
взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом 
связано начало «экономической активности», под которой демографы понимают 
включения человека в самостоятельную производственную деятельность, начало 
трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей 
системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование 
специальных способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот 
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возраст в качестве центрального периода становления характера и интеллекта. Это время 
спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных достижений. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие 
оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно 
проявляются «ножницы» между этими возможностями и их действительной реализацией. 
Непрерывно возрастающие творческие возможности, развитие интеллектуальных и 
физических сил, которые сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, 
скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся 
лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым периодом 
зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт – процесс, 
проанализированный в работах таких ученых, как Б.Г.Ананьев, А.В.Дмитриев, И.С.Кон, 
В.Т.Лисовский, 3.Ф.Есарева и др. Характерной чертой нравственного развития в этом 
возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те 
качества, которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремленность, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. 
Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви и др.). 

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии, педагогической 
психологии и физиологии отмечают, что способность человека к сознательной регуляции 
своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный риск, 
неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не 
всегда достойные мотивы. Так, В.Т.Лисовский отмечает, что 19-20 лет – это возраст 
бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений.  

Юность – пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем 
сравнения идеального "я" с реальным. Но идеальное "я" еще не выверено и может быть 
случайным, а реальное "я" еще всесторонне не оценено самой личностью. Это 
объективное противоречие в развитии личности молодого человека может вызвать у него 
внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, 
развязностью или чувством непонятности. 

Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, 
"пиковых" результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 
биологического, психологического, социального развития. 

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные силы и 
способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь. Вместе с тем на 
II и III курсах нередко возникает вопрос о правильности выбора вуза, специальности, 
профессии. К концу III курса окончательно решается вопрос о профессиональном 
самоопределении. Однако случается, что в это время принимаются решения в будущем 
избежать работы по специальности.  

По данным, приводимым В.Т.Лисовским, лишь 64% старшекурсников крупнейших 
вузов однозначно решили для себя, что их будущая профессия полностью соответствует 
их основным склонностям и интересам. Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении 
студентов – от восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скептического при оценке 
вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. 

Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные факторы. 
Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие ошибки дорого 
обходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентационная работа с молодыми 
людьми, поступающими в высшую школу, чрезвычайно важна. 

Студенческий возраст, по утверждению Б.Г.Ананьева, является сензитивным 
периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее образование 
оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время 



КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ, МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ И МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Вестник Иссык-Кульского университета, №38, 2014. 

 

обучения в вузе, при наличии благоприятных условий, у студентов происходит развитие 
всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют 
склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности.  

Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего 

интеллектуального развития, в частности, восприятия, представлений, памяти, мышления, 

внимания, эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения 

определенным кругом логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня 

возможна компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности, 

усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел 

такого снижения, при котором компенсаторные механизмы не помогают, и студент может 

быть отчислен. В разных вузах эти уровни слегка различаются, но в общем они близки 

между собой, даже если сравнивать столичные и периферийные вузы, так называемые 

престижные и непрестижные профессии.  

Для успешного овладения гуманитарными профессиями в вузе человек должен 

обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта, превышающим невербальный 

в среднем на 16 условных единиц интеллекта. Гуманитарии должны характеризоваться 

широтой познавательных интересов, эрудированностью, хорошо владеть языком, иметь 

богатый словарный запас, уметь правильно его использовать, точно соотносить 

конкретные и абстрактные понятия и иметь в целом высокоразвитое абстрактное 

мышление. Специалисты гуманитарного профиля постоянно живут, образно выражаясь, 

"в мире слов", в то время как специалисты технического и естественного профиля 

относительно чаще обращаются к предметному и конкретному миру вещей. 

Молодые люди, претендующие на поступление на естественные факультеты, 

должны обладать, в первую очередь, высокоразвитым логическим и абстрактным 

мышлением, способностью произвольно управлять собственными мыслительными 

процессами, т.е. быстро и активно сосредоточиваться на интересующем объекте, 

полностью отвлекаясь от всего остального. Последнее возможно лишь при наличии 

высокой степени концентрации внимания. Строгость и логичность суждений у них 

должны быть безупречны. 

Качества ума, необходимые для овладения естественными профессиями, должны 

быть хорошо сформированы уже ко времени поступления в вуз. 

Студенты естественных специальностей отличаются повышенной серьезностью и 

независимостью суждений. Однако им присущ низкий уровень социабельности, т.е. 

недостаточно развитое умение общаться с людьми. Интровертированность личности 

высокозначимо коррелирует с уровнем успеваемости студентов-математиков.  

Значит, интровертированность - необходимое условие успешного обучения в вузе, и 

ее также следует включить в структуру специальных способностей абитуриентов 

естественных факультетов. Обнаружена еще одна характерная черта личности студентов 

этих специальностей - самооценочные суждения у них в основном неадекватны. Себя они 

знают плохо и в этом плане нуждаются в помощи. 

Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу которого 

составляет открытое И.П.Павловым психофизиологическое явление – динамический 

стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрессовым реакциям. По этой причине 

период адаптации, связанный с ломкой прежних стереотипов, может на первых порах 

обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних 

студентов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других - ровно. 

Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей 

нервной деятельности, однако социальные факторы имеют здесь решающее значение. 

Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которых строится система 
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включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает возможность 

избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс адаптации ровным и 

психологически комфортным. 

В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу обычно 

выделяются следующие главные трудности:  

- отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из 

школьного коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой;  

- неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая 

подготовка к ней, неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения 

и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки к повседневному контролю 

педагогов;  

- поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и 

самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в общежитие; наконец, 

отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать, работать с 

первоисточниками, словарями, справочниками, указателями. 

Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно 

неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, 

дефектами воспитания в семье и школе. 

Таким образом, профессиональное развитие личности студента - это диалектический 

процесс возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, 

самодвижения, активной работы над собой. И в этом процессе определяются некоторые 

особенности, характерные для каждого периода обучения в ВУЗе. 

Динамика развитие личностных качеств студента определяется тем, что процесс 

обучения на различных курсах имеет некоторые особые черты. 

Первый курс – решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим 

формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью 

конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим 

ролям. 

Второй курс – период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизни 

второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты 

получают общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и 

потребности. Процесс адаптации к данной среде в основном завершен. 

Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной работе как 

отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов. 

Настоятельная необходимость в специализации зачастую приводит к сужению сферы 

разносторонних интересов личности. Отныне формы становления личности в вузе в 

основных чертах определяются фактором специализации. 

Четвертый курс – первое реальное знакомство со специальностью в период 

прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен интенсивный поиск 

более рациональных путей и форм специальной подготовки, происходит переоценка 

студентами многих ценностей жизни и культуры. 

Пятый курс – перспектива скорого окончания вуза – формирует четкие практические 

установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, становящиеся все более 

актуальными ценности, связанные с материальным и семейным положением, местом 

работы и т.п. Студенты постепенно отходят от коллективных форм жизни вуза. 

Поиски друга жизни играют на III-IV курсах большую роль, оказывая влияние и на 

успеваемость, и на общественную деятельность студентов. Интерес к противоположному 

полу занимает значительное место в мыслях и поведении студентов. Но было бы ошибкой 

видеть в этом негативное явление. Интимные отношения нередко способствуют 
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повышению желания лучше учиться, рабочему настроению, творческой активности. 

Данные социологов говорят, что, как правило, после некоторого "затишья" семейные пары 

не остаются в стороне от общественной работы и не выпадают из коллектива. Вступление 

в брак большинства студентов к концу учебы не ведет к распаду студенческих 

коллективов, хотя число непосредственных межличностных и межгрупповых контактов 

среди его членов несколько уменьшается. 

В целом же динамика развития профессионально важных качеств личности студента 

как будущего специалиста с высшим образованием идет в ряде направлений: 

- укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность, 

развиваются необходимые способности; 

- совершенствуются, "профессионализируются" психические процессы, состояния, 

опыт; 

- повышаются чувство долга, ответственность за успех профессиональной 

деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента; 

- растут притязания личности студента в области своей будущей профессии; 

- на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта и 

формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость личности студента; 

- повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании качеств, 

опыта, необходимых ему как будущему специалисту; 

- крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей 

практической работе. 

Эмоциональные состояния, уровень развития волевых качеств, особенности 

психосоциотипа студента существенно влияют на учебный стиль и успешность обучения, 

на характер взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями. 

К оптимизации учебного процесса психология и педагогика могут подходить с 

разных позиций: совершенствования методов обучения, разработки новых принципов 

построения учебных программ и учебников, совершенствования работы деканатов, 

создания психологической службы в вузах, индивидуализации процесса обучения и 

воспитания при условии более полного учета индивидуальных особенностей 

обучающегося и др. Во всех этих подходах центральное звено - личность обучающегося. 

Знание психологических особенностей личности студента - способностей, общего 

интеллектуального развития, интересов, мотивов, черт характера, темперамента, 

работоспособности, самосознания и т.д., - позволяет изыскивать реальные возможности 

их учета в условиях современного массового обучения в ВУЗе. 

Изучение личности студента в практике высшей школы осуществляется по 

следующим показателям: мотивы поступления в вуз, уровень общеобразовательной 

подготовки, характер деятельности до поступления в вуз, степень сформированности 

умений и навыков самостоятельной работы, характер интересов, увлечений, уровень 

развития способностей, особенности характера, состояние здоровья, соответствие их 

содержанию и требованиям к будущей профессии. Для выявления всего этого широко 

используются опросы, наблюдения, рецензирование самостоятельных работ студентов, 

результаты выполнения контрольных заданий, зачетов, экзаменов, тестирование. На 

основе такого изучения осуществляется дифференцированный подход к студентам, 

выявляются трудности в учебе и практической работе, предпочтение учебным 

дисциплинам и видам занятий, самооценка уровня своей деятельности и себя как 

личности, степень удовлетворенности. 

Деятельность студента является своеобразной по своим целям и задачам, 
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содержанию, внешним и внутренним условиям, средствам, трудностям, особенностям 

протекания психических процессов, проявлениям мотивации, состоящим личности и 

коллектива по осуществлению управления и руководства. Основное в деятельности 

студента - учиться, участвовать в научной и общественной жизни, в различных 

мероприятиях, которые проводятся с учебной и воспитательной целью. К числу 

особенностей деятельности студента следует отнести: своеобразие целей и результатов 

(подготовка к самостоятельному труду, овладение знаниями, навыками, развитие личных 

качеств), особый характер объекта изучения (научные знания, информация о будущем 

труде); деятельность студента протекает в запланированных условиях (программы, сроки 

обучения); особые средства деятельности - книги, лабораторное оборудование и т.д.; для 

деятельности студента характерна интенсивность функционирования психики, необычно 

высокое интеллектуальное напряжение; в ходе деятельности у студентов возникают 

перегрузки и появляются задачи, вызывающие напряженность (сдача экзаменов, зачетов, 

выполнение контрольных работ и т.д.). 

Успешность обучения определяется таким психическим свойством человека, как 

обучаемость. Под этим понятием подразумеваются личностные особенности 

(адаптивность, пластичность личности, напряженность мотивации и т.п.) и весь 

интеллектуальный потенциал человека. 

Успеваемость студентов зависит не только от общего интеллектуального развития и 

специальных способностей, что вполне понятно даже с точки зрения здравого смысла, но 

также от интересов и мотивов, черт характера, темперамента, направленности личности, 

ее самосознания и т.п. 

В основе направленности личности лежат ее потребности, которые могут быть 

материальными (потребность в пище, одежде, жилище и т.д.) и духовными (потребность в 

познании, музыке, книге, труде и т.д.). Потребности предполагают свое дальнейшее 

удовлетворение и поэтому порождают влечения, желания, стремления, эмоциональные 

состояния, которые заставляют студента проявлять активность. Потребности могут быть 

ясно осознанными и неосознанными или осознанными лишь частично. Стремление стать 

хорошим специалистом, освоить преподаваемые дисциплины, стать эрудированным и 

культурным человеком - это выражение четко осознанных духовных и материальных 

потребностей студента. 

Важным условием оптимизации потенциальных возможностей личности является ее 

активность, направленность на определенный вид деятельности. "Именно то, что 

особенно значимо для человека, выступает в конечном счете в качестве мотивов и целей 

его деятельности". 

Период студенчества характеризуется процессом наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что 

особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано начало 

"экономической активности", под которой демографы понимают включения человека в 

самостоятельную производственную деятельность, начало трудовой биографии и 

создание собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей в 

связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве центрального 

периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало 

художественных, технических и научных достижений. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются многие 
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оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко одновременно 

проявляются "ножницы" между этими возможностями и их действительной реализацией. 

Непрерывно возрастающие творческие возможности, развитие интеллектуальных и 

физических сил, которые сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, 

скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться "вечно", что вся 

лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь. 
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