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Аннотация 
В  статье  рассматриваются  психологические  условия  обучения  студентов  вуза  на  основе  конструктора

психологической теории профессионализации личности. Описание включает в себя обобщенные вопросы, конкретные
вопросы конструктора психологической теории профессионализации личности автора доктора психол.н., проф. Ю.П.
Поваренкова их интерпретацию в аспекте анализа опубликованных работ. Интерпретация дается через формулировку
цели и результатов, которые необходимо достичь при выполнении каждого элемента конструктора в деятельностной
форме. В заключении сформулировано обоснование важности основных условий, проявляющиеся на разных этапах
обучения.  Сформулированные  вопросы выделены и  обобщены как  важные из  теории вопроса  и  из  конструктора
психологической теории профессионализации личности.  Отмечается,  что «психологические условия» относятся ко
всем участникам образовательного процесса, поэтому важно, чтобы преподаватель не только был готов к реализации
своей модели обучения в практической деятельности, но и проявлял к этому интерес. Преподаватель – главная фигура
в воспитании и обучении личности профессионала в процессе обучения студентов вуза, в том числе с использованием
конструктора психологической теории профессионализации личности, от которого зависит то, кто придет на смену
уже завтра.
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поддержка, настрой, ясность, обратная связь. 
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Abstract 
The article examines the psychological conditions of teaching university students on the basis of the constructor of the

psychological theory of professionalization of personality. The description includes the general questions, specific questions of
the constructor of the psychological theory of professionalization of personality of the author, PhD in Psychology, Prof. Y.P.
Povarenkov, their interpretation in the aspect of analysis of published works. Interpretation is given through the formulation of
the aim and results to be achieved in the performance of each element of the constructor in the activity form. The conclusion
articulates the substantiation of the importance of the basic conditions manifested at different stages of learning. The issues
formulated  are  highlighted  and  summarized  as  important  from  the  question  of  theory  and  from  the  constructor  of  the
psychological theory of professionalization of personality. It is observed that "psychological conditions" refer to all participants
of the educational process, so it is important that the teacher is not only ready to implement their model of learning in practical
activity, but also shows interest in it. The teacher is the main figure in the education and training of a professional personality
in  the  process  of  teaching  university  students,  including  the  use  of  the  constructor  of  the  psychological  theory  of
professionalization of personality, which determines who will be replaced tomorrow.
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Введение 
Актуальность выбранной темы обусловлена изменениями, которые произошли в образовании. Одна из главных

проблем – это отношение студентов к обучению в вузе. Эта проблема уже давно привлекает к себе внимание ученых,
однако она обострилась и приобрела большую актуальность в период карантинных ограничений, которые пришли
неожиданно и внесли изменения, в том числе в создание условий для психологически безопасного обучения. Поэтому
вопрос,  связанный  с  анализом  исследований  в  этом  направлении  приобретает  большую  значимость.  Необходимо
выявить и описать именно те условия, которые будут востребованы при обучении студентов в вузе.  Поэтому для
описания психологических условий обучения студентов в вузе за основу взят конструктор психологической теории
профессионализации личности доктора психол.н. профессора  Ю.П. Поваренкова, представленный в деятельностной
форме  через  решение  внутренних  карьерных  задач.  Так  как  модернизация  образования  предполагает  субъект-
субъективные отношения, то при создании таких условий необходимо учитывать субъектность каждого его участника.
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Целью статьи  является  интерпретация  базового  конструктора  психологической  теории  профессионализации
личности  для  формирования  психологических  условий  обучения  студентов  в  вузе  с  обоснованием применения  в
деятельностной форме.

Важность применения конструктора психологической теории профессионализации личности подтверждается не
только  анализом  научных  статей  различного  периода,  но  и  собственным  опытом.  Модернизация  образования
предполагает, что выпускник должен быть не только хорошим исполнителем профессиональных функций, но и быть
субъектом профессиональной деятельности, поэтому при создании условий для обучения важна субъектность. Она
нужна для принятия решений, взятия ответственности за свои поступки как в образовательной деятельности, так и в
выборе жизненного пути. Процесс обучения студентов – это двухсторонний процесс, поэтому важна субъектность
каждого участника образовательного процесса. Субъектность в широком смысле – это способность быть активным и
ответственным участником образовательного процесса. Субъектность является важным качеством личности, которое
позволяет  человеку  быть  активным  участником  своей  жизни  и  достигать  поставленных  целей,  в  том  числе  для
успешной профессиональной деятельности. Все это позволяет человеку быть более независимым и ответственным за
свою жизнь и карьеру.

В контексте  студента субъектность может  означать,  что  он  способен  самостоятельно  принимать  решения,
планировать свою учебную деятельность, выбирать предметы для изучения, а также оценивать свои успехи и неудачи.
Студент должен уметь самостоятельно управлять своим временем, ставить цели и стремиться к их достижению.  В
контексте  преподавателя  субъектность —  это  его  способность  быть  активным  и  ответственным  участником
образовательного  процесса.  Это  означает,  что  преподаватель  должен  быть  готов  к  постоянному  саморазвитию  и
совершенствованию  своих  знаний  и  навыков,  а  также  уметь  работать  в  команде  с  другими  преподавателями  и
студентами, а главное быть заинтересованным в том, что он делает. Поэтому это важное качество личности может
быть  использовано для  организации,  стимулирования и контроля  деятельности  студентов на  основе  выстроенных
психологических  условий  обучения  с  использованием конструктора  психологической  теории  профессионализации
личности. Все это, непременно, может влиять на отношение студентов к обучению в сторону интереса, расширения
возможностей, активизации познавательной деятельности и может быть использовано в построении образовательного
процесса, но уже с учетом конкретных потребностей и возможностей.

Методы и принципы исследования 
Теоретические методы исследования: позволяют раскрыть теорию вопроса и суть конструктора психологической

теории профессионализации личности, предложенного д. психол.н. професс.  Ю.П. Поваренковым, проанализировать
теорию вопроса для формулировки конкретных действий.

Научный метод: позволяет провести систематизацию выявленных категорий, ценностей и др. вопросов, которые
позволяют  сформулировать  психологические  условия  обучения  студентов  на  основе  выбранного  конструктора
психологической теории профессионализации личности для систематизации, корректировки, анализа и выводов после
реализации.

Принципы:  теоретические  обобщения педагогической  практики,  которые  носят  объективный  характер  и
возникают из конкретной деятельности; регулирование деятельности в процессе обучения на основе конструктора для
создания психологических условий обучения студентов вуза; контроль и коррекция деятельности в процессе обучения
с  разных  сторон:  со  стороны  преподавателя,  со  стороны  студента  для  создания  психологических  условий  всем
участникам образовательного процесса.

Теория вопроса 
В  современной  психологии  существует  множество  теорий,  которые  помогают  понять  процесс

профессионализации  личности.  Одной  из  таких  теорий  является  конструктор  психологической  теории
профессионализации  личности,  который  был  разработан  в  рамках  теории  самоопределения  личности.  Этот
конструктор помогает понять, какие психологические условия необходимы для успешного обучения студентов в вузе и
как они могут быть реализованы на практике.

Так  как  психологические  условия  обучения  студентов  вуза  на  основе  конструктора  психологической  теории
профессионализации личности должны включать в себя различные аспекты, уместно выделить отдельно эти аспекты,
к которым относятся:

1.  Самоопределение  личности:  студенты должны  иметь  четкое  представление  о  своих  целях  и  интересах  в
обучении, а также понимать, как эти цели соотносятся с их будущей профессией. Это поможет им выбрать наиболее
подходящую специальность и направление обучения. Д. п.н., проф. Галета Я.В., д. п.н., доц. Радул В.В. считают, что
самоопределение — это  важнейшая характеристика личности,  которая  выступает  как  структурно-функциональное
качество личности, причем существует, проявляется и формируется в деятельности и общении [1].

2.  Развитие мотивации:  студенты должны быть мотивированы на учебу и иметь ясное понимание того,  что
обучение приведет к достижению их целей. Для этого необходимо создавать условия, которые будут стимулировать их
интерес  к  учебе и помогать им находить удовольствие в процессе  обучения.  Д. псх.н.,  проф. Мешков,  Н.И.  и др.
отмечают,  что  ведущая  роль  в  мотивации  поведения  должна  отводиться  осознанным  побуждениям  при  решении
разнообразных  проблем  практической  деятельности  [2].  Для  студентов  такие  практические  задачи  создает
преподаватель с учетом субъектности каждого участника образовательного процесса.

3.  Развитие навыков саморегуляции: студенты должны уметь управлять своими эмоциями, контролировать свое
поведение и принимать решения на основе своих ценностей и убеждений. Для этого можно использовать различные
интерактивные методы, тренинги, а также медитацию или другие практики, которые помогут им развивать навыки
саморегуляции и которые можно использовать в процессе образовательной деятельности. Алимова Е.Р. и др. отмечают,
что не только развитие,  но и формирование навыков саморегуляции оказывает значительное влияние на развитие
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когнитивных  и  волевых  потенциалов  и  является  необходимым  элементом  для  осуществления  любого  вида
деятельности,  профессиональной  –  в  том  числе.  Это  важно  в  рамках  подготовки  студента  к  последующему
осуществлению профессионально направленной деятельности [3], в том числе при создании психологических условий
обучения на основе использования конструктора психологической теории профессионализации личности.

4.  Развитие социальных навыков: студенты должны уметь эффективно общаться с другими людьми, работать в
команде  и  находить  компромиссы.  Для  этого  можно  проводить  различные  тренинги  и  семинары,  в  том  числе  в
процессе  изучения дисциплины, которые помогут  им развить  социальные навыки. Ожиганова Г.В. в  монографии
«Духовная личность» отмечает, что изучение духовной личности – важная задача современной психологии, которая
важна не только для обоснования научной значимости разработки развития психологической теории личности, но и
важна  для  развития  социальных навыков  при  формировании  представлений в  современном обществе,  во  многом
утратившем духовные ориентиры [4].

5. Развитие профессиональных навыков: студенты должны учиться применять свои знания и умения на практике,
чтобы стать профессионалами в своей области. Для этого можно организовывать стажировки и практические занятия,
а  также  предоставлять  возможность  для  самостоятельной  работы  над  проектами.  Для  подготовки  заданий  для
студентов  при  создании  психологических  условий  обучения  важно  учитывать  интерес  студента  при  построении
перспективы  обучения  в  выбранном  направлении  для  проектирования  непрерывного  обучения  с  учетом  его
субъектности. О том, какие навыки и компетенции стоит приобрести в 2023 году, рассказывает  Надежда Макова,
основатель и CEO LXP-платформы K-AMPUS в статье на платформе РБК. Как отмечает  Н. Макова: «…сегодня важны
два вида навыков: цифровые и мягкие, которые одинаково важны для развития в профессии…». По мнению автора,
цифровые навыки включают в себя все умения: от социальных сетей до кибербезопасности. Человеческие (мягкие)
навыки включают ряд когнитивных,  социальных и эмоциональных навыков,  таких как креативность,  критическое
мышление, интерпретация информации, принятие решений и коммуникативные способности и т.д. [5].

Все эти навыки возможно сформировать на основе конструктора психологической теории профессионализации
личности обучающегося  в  созданных преподавателем психологических условиях обучения с  учетом субъектности
каждого его участника. Учитывая то, что образовательный процесс двухсторонний, поэтому поддержка обучающего со
стороны преподавателя, рефлексия, развитие творчества каждого студента через преподаваемый предмет, понимание
интересов, возможностей, потребностей студентов и т.д., все это для комфортных условий обучения, преподавания,
для мотивации к учению и повышению познавательного интереса всех участников образовательного процесса.

6. Поддержка со стороны преподавателей и администрации вуза: студенты нуждаются в поддержке со стороны
преподавателей и администрации вуза,  чтобы чувствовать себя уверенными и успешными в учебе. Преподаватели
должны помогать  студентам ориентироваться  в  материале,  давать обратную связь и  поддерживать  их мотивацию.
Администрации вуза необходимо создавать комфортные условия для обучения,  например,  предоставлять доступ к
необходимым материалам и ресурсам.

7. Создание благоприятной среды для обучения: важно создать благоприятную среду для обучения, где студенты
чувствуют себя комфортно и уверенно, причем это может быть и цифровая образовательная среда. Это может быть
достигнуто через организацию совместных мероприятий, создание дружеской атмосферы в коллективе и поддержку со
стороны одногруппников с учетом выстроенных психологических условий.

8.  Развитие рефлексии: студенты должны уметь анализировать свою деятельность и осознавать свои успехи и
неудачи. Для этого можно проводить дискуссии и обсуждения, а также давать возможность студентам высказывать
свое  мнение  и  обсуждать  свои  проблемы,  кроме  этого,  важно  учить  студентов  проводить  анализ  и  делать
конструктивные  выводы  через  обратную  связь  с  направленными  действиями  к  мотивации,  обучению,  учению,
изменению отношения к обучению в сторону творческого подхода.

9.  Развитие творчества:  студенты должны уметь проявлять творческий подход к решению задач и находить
нестандартные решения. Для этого можно предлагать им сложные задания и проекты, которые требуют творческого
мышления и, по возможности, сопровождение со стороны преподавателя, чтобы снять стресс неудачи и направить на
решение вопроса.

10.  Развитие  эмпатии: студенты должны научиться  понимать  других  людей  и  учитывать  их  потребности  и
интересы. Для этого можно проводить тренинги по развитию эмпатии и использовать различные методы обучения,
такие как ролевые игры и дискуссии.

Эти и другие вопросы уже были рассмотрены и проанализированы в опубликованных статьях более подробно:
-  особенности  разработки  адаптивных  программ  в  вузе  в  условиях  рыночной  экономики  с  применением

дистанционных  технологий,  где  рассматриваются  вопросы  создания  совершенно  нового  взаимодействия  между
участниками образовательного процесса (Атаманова Г.И.);

- интеграционные процессы, в вузе в условиях цифровизации: психолого-педагогический аспект, с акцентом на
приоритет в построении индивидуальной траектории в психолого-педагогическом аспекте (Ромашин В.Н., Атаманова
Г.И.);

- вопросам мотивации посвящено несколько статей, где рассматривается как учебная мотивация в документах для
введения инноваций в образовательный процесс в вузе, так и условия использования учебной мотивации студентов
для  введения  инноваций  в  процесс  обучения  и  отмечается,  что  необходим  комплексный  подход  (Ромашин  В.Н.,
Атаманова Г.И.).

- ответу на вопрос: «творчество студентов-психологов при изучении педагогики: миф или реальность?» посвящена
опубликованная статья (Атаманова Г.И.)

-  опыт  работы  представлен  в  статьях  «Психолого-педагогические  аспекты  деятельности  как  ресурс  развития
личности (из опыта работы)», «Педагогический дизайн в условиях цифровой трансформации образования: стратегии и
инновации».
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Эти и другие публикации, выступления на конференциях различного уровня дают основание оценить степень
проработанности вопроса не только в теоретическом аспекте, но и в практике его реализации. Можно обобщить, что
указанные условия должны быть учтены при организации обучения студентов в вузе, чтобы создать благоприятную
атмосферу для профессионального развития и достижения успеха в будущем.

На основе выделенных направлений основной вектор смещается в описание психологических условий обучения
студентов в вузе при изучении конкретной дисциплины, которые создаются преподавателем. Описание представлено
через  теорию вопроса  доктора  психол.н.,  проф.  Юрия Павловича Поваренкова  [6] при рассмотрении им базового
конструкта  психологической  теории  профессионализации  личности,  но  в  интерпретации  к  заявленной теме  через
собственный опыт в процессе преподавательской деятельности в вузе.

Интерпретация базового конструктора для организации деятельности студентов 
Прежде чем перейти к описанию психологических условий, которые могут привести к изменениям отношения

студентов  к  обучению  в  вузе,  на  основе  вышеописанных  условий,  необходимо  обозначить  границы  изучаемой
тематики. Психологические особенности обучения зависят от многих факторов, таких как возраст и уровень развития
каждого участника образовательного процесса, мотивации и интереса к изучаемому материалу или процессу и т.д.
Большую  роль  играет  и  стиль  преподавания,  и  отношение  преподавателя  к  обучающемуся.  Поскольку
психологическими  составляющими  обучения  являются  предмет  изучения  (изучаемая  дисциплина),  преподаватель,
студент, совместная деятельность в процессе познания предмета изучения (учебная деятельность), поэтому анализ
источников  и  собственный  опыт  будет  дан  в  аспекте  психологической  составляющей  обучения  при  создании
психологических  условий  для  обучения  студентов.  Соблюдение  психологических  условий  будет  способствовать
формированию комфортных условий для студентов в процессе обучения в вузе, хотя отношение преподавателя как к
созданию  этих  условий  для  студента,  так  и  к  реализации  с  использованием  педагогического  мастерства,
профессионализма,  психологических и др.  характеристик  преподавателя  тоже имеют большое значение.  В рамках
статьи  рассматривать  двухсторонний процесс  обучения подробно не  предоставляется  возможным.  В статье  будут
рассмотрены  психологические  условия,  которые  создает  преподаватель  для  студента  в  процессе  образовательной
деятельности  на  основе  конструктора  психологической  теории  профессионализации  личности  более  подробно,  а
кратко  –  для  преподавателя.  Эти  условия  носят  обобщенное  описание,  поэтому  могут  быть  использованы  при
обучении студентов вне зависимости от преподаваемой дисциплины.

Как отмечает Юрий Павлович Поваренков, доктор психол.н., проф.: «…карьера профессионала (профессиональная
карьера) является базовым конструктом психологической теории профессионализации личности». Автор выделяет
шесть  внутренних  карьерных  задач  в  рамках  деятельности.  С  точки  зрения  психологии  им  выделяются  такие
карьерные  задачи,  которые  будут  способствовать  формировать  личность  профессионала.  Карьерные  задачи  будут
дополнены интерпретацией  для формирования профессионала в  деятельности с  акцентом на  результат.  Какие это
задачи?

Мотивационная задача заключается  в обосновании той необходимости,  которая  дает понимание в  ответе  на
вопросы: зачем? Ради чего? [6] Что мне нужно сделать? Какой результат? И т.д. Этому аспекту посвящены работы
Меджидовой  К.О.,  которая  рассматривает  мотивацию  как  предмет  научного  исследования.  Ромашин  В.Н. и  др.,
направляют к документам в сфере образования и инновациям, которые помогают преподавателю использовать знания
о мотивационном аспекте.  Анализ  мотивационного аспекта  с  использованием документов  дан  с  позиции:  знание,
ответственность, контроль [7],  [8],  [9],  [10].  А в связи с переменами, которые произошли в профессиях будущего,
необходимо ориентироваться на личность обучающегося как на основную ценность современного общества. Поэтому
возрастает  роль  в  формировании  профессионально  важных  творческих  компетенций,  которые  невозможно
сформировать без мотивации, как отмечают в своих статьях Попов А.И., Ромашин В.Н., Атаманова Г.И. и др. [11], [12].

В результате мотивационной деятельности происходит борьба мотивов. Результатом является формирование
основы к осуществлению этой деятельности в процессе обучения на основе психологических условий, созданных
преподавателем.

Вторая  деятельность традиционно  в  психологи  называется  целеобразованием [6].  Для  образовательного
процесса  целеобразование связано с  планированием результата.  Важность этого вопроса возросла после введения
ограничений в связи с карантинными мерами и стало понятно, что нужны изменения. А проведенное исследование для
выявления психологических проблем личности, проявившиеся в период карантина еще раз обратили внимание на этот
аспект. В частности, были сформулированы исследовательские задачи по выявлению психологических трудностей, с
которыми столкнулись студенты в период карантина при использовании дистанционных образовательных технологий
[13] и одной из трудностей была как раз трудность выбора из того, что предлагается.

В результате  деятельности,  связанной с  целеобразованием происходит  осознание цели  для  результата:  знаю,
делаю, творю, чтобы сделать осознанный выбор, в том числе при изучении дисциплины.

Третья деятельность, как и предыдущая, традиционно выделяется в психологии и называется планированием
[6].  В  аспекте  создания  условий  для  осуществления  планирование  педагогического  процесса  существуют  как
различные рекомендации, представленные в статьях, так и модели. В частности  Гаджимурадова Р.К. и др. в статье
предлагают  модель,  которая  представляется  как  схематическая  попытка  отразить  психологическое  содержание
формирования умений самоорганизации студентов технологии тайм-менеджмент [14]. Изучение вопросов, связанных
с моделированием,  позволили построить структурную модель образовательной деятельности в условиях цифровой
трансформации,  которая  связывает  цель  –  результат.  Модель  дает  наглядное  представление  для  выделения
психологических условий всех участников образовательного процесса [15], поэтому может быть использована как в
планировании, так и помогать в понимании нужного результата для каждого его участника.

Результатом этой деятельности будет то, что студент может составить индивидуальную траекторию изучения
дисциплины,  согласно  условиям,  которые  создаст  преподаватель  для  этого  изучения.  Этот  результат  может  быть
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выстроен на основе упрощенной таксономии Блума: минимум (знаю), оптимум (делаю), максимум (творю), максимум
* (внедряю).  Индивидуальная  траектория строится  на основе критериев оценивания через  понимание таксономии
Блума об оценке успешности в обучении [16]. Психологическая составляющая условий – уменьшение стресса, работа
в своем темпе с поддержкой преподавателя не в роли надзирателя, в роли помощника, тьютора, наставника [17].

Четвертая деятельность, с учетом традиций деятельностного подхода (П.Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Н. Ф.
Талызина и др.), может быть названа исполнительской [6]. Цель этой деятельности в аспекте отношения студентов к
обучению в вузе с учетом всех объективных и субъективных условий это реализация того, что было сформулировано в
предыдущих задачах заключается в реализации каждого этапа. Реализация будет проходить более эффективно, если
учитывать  интеграционные  процессы  в  вузе  в  условиях  цифровизации.  Цифровизация  это  неотъемлемая  часть
современного  образовательного  процесса  в  аспекте  психолого-педагогических  знаний  [12]  –  это  лишь  аспект
деятельности, которая тоже будет связана с психологическими условиями, которые создает преподаватель, в том числе
для построения карьерного плана в будущей профессии.

Результатом этой деятельности будет реализация траектории обучения в выбранных условиях осуществления
образовательной деятельности. Это психолого-педагогические условия, которые создает преподаватель для обучения
студентов с использованием специфики изучаемой дисциплины и используемых форм, методов, средств обучения. То
есть  это  активизация  познавательной  деятельности  студента.  Опыт  такой  деятельности  описан  и  опубликован  в
различных статьях, которые приведены в теории вопроса данной статьи.

Пятая деятельность, с учетом ее специфики, может быть названа контрольной или контролирующей [6]. Цель
этой  деятельности  в  аспекте  создания  психологических  условий  для  обучения  студента  в  вузе  заключается  в
выстраивании соответствия «знать», «уметь», «владеть», согласно программе изучения с «хочу», «могу», «надо» по
данной  дисциплине  с  учетом  различных  психологических  особенностей.  Так  как  психологические  особенности
отражаются  в  свойствах  психики  каждого  человека  и  проявляются  в  его  поведении,  мышлении,  эмоциональных
реакциях, то это необходимо учитывать при выстраивании степени соответствия цели и результата, в том числе с
учетом  специфики  изучаемой  дисциплины.  От  того,  какие  будут  созданы  условия  для  осуществления  этой
деятельности будет зависеть и отношение студента к самому процессу обучения.

Результатом  этой  деятельности  уже  построенная  траектория  изучения  дополняется,  изменяется,
корректируется  на  основе  изученной  теории  в  аспекте  выполнения  заданий,  в  том  числе  с  учетом  содержания
дисциплины. Примеры такого использования отражены в коллективной монографии «Значения и смысли устойчивого
развития в содержании учебных дисциплин высшего образования (на примере преподавания педагогики: коллективная
монография) и в уже указанных статьях, в том числе в учебном пособии: «Педагогика: сборник задач» [16].

Шестая  деятельность  называется  корректировочной [6].  Цель  этой  деятельности  следить  за  процессом
реализации от первого его этапа до заключительного, и быть наставником, помощником, тьютером для студента. Эта
деятельность важна на всех этапах, так как это снятие стресса и доведение до понимания всех неясных вопросов.
Результатом этой деятельности может быть как перестройка в целом всего плана, так и отдельных его элементов в
зависимости от потребностей студента для получения результата.

Как  отмечает  Джон  Хэтти  в  своей  книге  «Видимое  обучение  для  учителей.  Как  повысить  эффективность
педагогической работы» у студентов есть ожидания, и роль преподавателя заключается в том, чтобы помочь студентам
превзойти то, что они считают своим потенциалом [18]. Повышение потенциала может быть достигнуто с помощью
педагогического  дизайна,  задач  по  педагогике,  которые  помогут  как  в  методическом,  так  и  в  психологическом
понимании коррекции и помощи в получении нужного результата [19], [16].

Результатом  этой  деятельности  будет  выстроенная  коммуникация  между  преподавателем  и  студентом,
которая способствует переводу студента на более высокий уровень познания, где будет это востребовано взаимно. То
есть это реализация созданных психологических условий для изменения отношения студента как к процессу обучения,
так и к его желанию изучать, познавать, использовать, а это уже формирование функциональной грамотности.

Как указывалось ранее, что к психологическим составляющим обучения студентов относится не только то, какие
условия  создаст  преподаватель  для  студента,  какие  отношения  будут  выстроены  в  процессе  образовательной
деятельности на основе психологических знаний, но важно и то, кто этот преподаватель. Опуская комплекс разных
характеристик преподавателя, можно выделить лишь один: желание самого преподавателя. Именно от желания самого
преподавателя  создавать  эти  условия  для  обучающихся  зависит  процесс  обучения  студентов  и  его  отношение  к
обучению в вузе. Все это требует от преподавателя высокого педагогического мастерства, профессионализма не только
в  знании  предмета,  методики  его  ведения,  основ  психологических  знаний,  но  и  желания  преодолеть  возможные
трудности и развить собственный интерес в такой деятельности.

Заключение 
Обобщая вышеизложенное и подводя итог о психологических условиях обучения студентов в вузе при изучении

конкретной дисциплины, которые выстроены на основе конструктора психологической теории профессионализации
личности  важно  отметить,  что  их  создает  преподаватель.  Поэтому  хочется  отметить  тот  факт,  что  сегодня
преподаватель – главная фигура в образовательном процессе,  от которого зависит наше будущее.  Так как именно
сегодня, в эпоху становления новой модели образования много зависит от преподавателя высшего образования и от
того,  какую модель  он  выберет  для  реализации  со  студентами.  При  построении  своей  модели  с  использованием
конструктора психологической теории профессионализации личности в процессе проектирования психологических
условий обучения студентов, важно учесть базовые условия, которые будут проявляться на разных этапах обучения от
начала изучения дисциплины до получения результата. Это такие условия как:

1. Поддержка  и  понимание,  которые  осуществляет  преподаватель  на  протяжении  всего  периода  изучения
конкретной дисциплины для того, чтобы помочь решить те проблемы, которые могут привести к разочарованию. Для
студента это разрешение возникающих противоречий, уменьшение тревожности, мотивация.
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2. Положительный настрой, который необходим студенту на всех этапах изучения дисциплины от планирования
до  результата,  причем  без  учета  того,  в  какой  среде  будет  осуществляться  это  взаимодействие  (на  занятии,  в
цифровой/электронной  образовательной  среде),  чтобы  каждый  студент  чувствовал  себя  комфортно,  уверенно  и
осознавал, что преподаватель не надзиратель, контролер, а помощник, наставник, старший друг. Для студента это
мотивация не только к выполнению планового задания, но и движение к творческому подходу, к творчеству.

3. Ясность  и  доступность должна  быть  на  всем  протяжении  изучения  дисциплины.  Преподаватель  должен
учитывать особенности психики студента, как субъективного отражения объективной реальности с учетом процессов,
состояний и свойств личности, чтобы материал был доступен, ясен и легко выполнялся. Для студента это понимание
того, про что говорит преподаватель. В этом случае стресс сводится к минимуму, так как студент сам берет
ответственность за то, что ему нужно изучить, когда сдать и какой результат его устроит.

4. Обратная связь необходима на протяжении всего курса изучения дисциплины, так как именно через обратную
связь  преподаватель  может  не  только  узнать  о  проблемах  студента,  но  и  помочь  как  в  выборе  задания,  так  и
замотивировать его на более лучшие результаты. Для студента это и понимание того, что не понял, и информация к
тому,  где  что  есть  и  что  с  этим  делать.  Положительный  настрой  к  обучению,  снятие  противоречий  и
психологический настрой на получение более лучшего результата.

5. Разнообразие методов обучения, которые преподаватель планирует использовать в процессе образовательной
деятельности при изучении конкретной дисциплины направляются на то, чтобы заинтересовать студентов, помочь им
лучше понять материал. Для студента это активное включение в процесс обучения, раскрытие своих потенциальных
возможностей в процессе образовательной деятельности. Активные и интерактивные методы обучения – снятие
психологических  барьеров  в  процессе  образовательной  деятельности,  более  лучшая  коммуникация,  формирование
социальных навыков и т.д.

6. Стимулирование  самостоятельной  работы в  результате  чего  преподаватель  создает  условия,  чтобы
мотивировать  студентов к  выполнению заданий и развивать  у  них навыки и  умения на  всех  этапах выполнения.
Причем  стимулирование  строится  на  основе  психолого-педагогического  диагностирования,  чтобы  обобщить  и
выделить основные. Это могут быть поощрительные баллы или задания творческого характера, которые не похожи на
общие задания и др.  стимулы.  Для студента это более  детальное изучение вопроса,  возможно даже в  аспекте
будущей профессии. Это другой взгляд на то, что есть, но с другой, стороны.

7. Индивидуальный подход осуществляется преподавателем на протяжении всего процесса обучения на каждом
его  этапе  вне  зависимости  от  формы  взаимодействия.  Для  студента  это  комфортная  атмосфера  в  процессе
образовательной  деятельности,  которая  связана  с  развитием  психических  процессов  через  содержание
преподаваемой дисциплины, отслеживанием своих состояний при выделении усталости, напряженности и переводе в
состояние  интереса,  удовлетворенности  (при  использовании  методов,  форм,  средств  обучения  и  содержания
изучаемой дисциплины). В этом есть индивидуальный подход на основе особенностей и потребностей обучающегося. 

Таким  образом,  говоря  о  психологических  условиях  обучения  студентов  в  вузе  при  изучении  конкретной
дисциплины, которые создает преподаватель, важно отметить, что понятие «психологические условия» относится ко
всем  участникам  образовательного  процесса  и  выбор  делает  каждый  свой.  Если  у  преподавателя  будет
профессиональный рост в понимании значимости того, что он делает, а у студента в результате созданных условий
будет сформирована функциональная грамотность после изучения дисциплины, то можно сказать, что студент будет
готов применить полученные знания для решения повседневных задач,  способен вступать в отношения с внешней
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней, тем самым может внести вклад повышение
качества  образования.  Данная  статья  и  литература,  которая  была  использована  при  написании  –  это  для  более
глубокого  понимания  смысла  применения  этих  условий  для  студентов  и  более  глубокого  исследования  в  других
направлениях.
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