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В психологичекой науке одной из важ-

нейших является проблема самореализации 
личности в профессиональной и социально 
значимой деятельности. 

На вопрос, что такое личность, трудно 
дать полный и однозначный ответ. Возмож-
но, известная формула: «Индивидом рожда-
ются. Личностью становятся. Индивидуаль-
ность отстаивают» содержит в себе суть дела 
[1, с. 87]. Более развернуто – личность есть 
формирующаяся индивидуальная совокуп-
ность психических свойств (черт личности), 
которыми определяются присущие данному 
человеку мышление и поведение в обществе. 
Каждый человек в своем развитии испыты-
вает врожденные и социально обусловлен-
ные потребности к становлению личности и 
формированию своей нравственной и твор-
ческой индивидуальности. 

Развитие личности представляет собой 
процесс вхождения индивида в определен-
ную социокультурную среду, обладающую 
сложной социальной структурой, устано-
вившимися правилами и нормам поведения. 

В процессе становления личности че-
ловек проходит фазы адаптации, индивидуа-
лизации и интеграции. Первая фаза станов-
ления  личности – фаза адаптации – имеет 
место на самых ранних этапах развития и 
поэтому в большей степени связана с про-
цессами относительно бесконфликтного ус-
воения социальных ценностей, правил и 
норм поведения. Однако, процессы, свойст-
венные второй фазе, фазе индивидуализации, 
зарождаются в «недрах» адаптационного пе-
риода уже впервые годы жизни. Формирова-
ние личности в серьезной степени определя-
ется развитием генетически заложенных в 
человеке типов способностей, мотиваций, 
потребностей. В связи с этим возникают про-

тиворечия между двумя линиями развития 
человека: социально адаптационной и гене-
тически заложенной.  

Именно поэтому по мере формирова-
ния личности с неизбежностью возникают 
трудности адаптационного периода. Эти 
трудности в той или иной степени связаны с 
противоречием между, как правило, привет-
ствуемой обществом тенденцией «быть как 
все» и стремлением личности к максималь-
ной персонализации – стремлением «стать 
самим собой». Третья стадия развития лич-
ности связана с процессом интеграции спе-
цифических характеристик человеческой ин-
дивидуальности и общественных норм. При 
этом, как правило, максимальное значение 
имеют нормы относительно узкой общест-
венной группы, того социального слоя, кото-
рый непосредственно окружает данного че-
ловека. 

Если человеку удается нормально 
адаптироваться в имеющей для него важное 
значение нормативной социальной группе, 
соответствующей его социальным интере-
сам, то такая ситуация способствует успеш-
ному завершению фазы интеграции. При ус-
ловии интеграции человека в нормативную 
группу с высокоразвитыми положительными 
социальными ценностями и моральными 
нормами у него активно формируются такие 
положительные черты характера, как спра-
ведливость, гуманность, требовательность к 
себе, доверие к людям, потребность в полез-
ной деятельности. Однако, в случае трудно-
стей, возникающих на стадиях индивидуали-
зации и интеграции, когда человек не может 
преодолеть сложности адаптационного пе-
риода, у него развиваются комплексы нега-
тивных качеств: неуверенность в себе и в 
своих возможностях, робость, конформность. 

Важно отметить, что человек при этом 
совершенно искренне считает, что не спосо-
бен к выполнению работы, которую он на 
самом деле не только может выполнить, но и 
может выполнить намного лучше, чем окру-
жающие его люди. В этом смысле необходи-
мо сказать, что процесс развития и становле-
ния личности в существенной степени зави-
сит от воспитания и условий окружающей 
среды. 

Исследование психологических условий, 
помогающих человеку, опирающемуся на свой 
выбор добиваться высоких результатов в учеб-
но-профессиональной и реальной профессио-
нальной сферах деятельности, выступает в ро-
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ли одной из научно-практических задач, реше-
ние которой позволит более оптимально орга-
низовать профессиональное становление бу-
дущего специалиста как личности, стремящей-
ся к наиболее эффективной реализации своих 
потенциалов. Оценка человеческого потенциа-
ла (Б.Г. Ананьев, Е.А. Климов, В.В. Рубцов и 
другие), как и социальный заказ на подготовку 
практикующего врача, являются стратегиче-
скими задачами в сохранении физического и 
психического здоровья нации, страны, общест-
ва. Все это обуславливает активизацию меха-
низмов и форм целенаправленного психологи-
ческого сопровождения личности студента, 
выбравшего врачебную профессию. 

Именно медицинские специалисты, 
прежде всего врачи, представляют собой 
особую социальную группу, чья совокупная 
и индивидуальная профессиональная дея-
тельность обладает исключительной значи-
мостью, поскольку направлена на сохране-
ние, поддержку, развитие здоровья, как от-
дельного человека, так и общества в целом.  

Новое понимание социального заказа 
на подготовку практикующего врача, компе-
тентность и социальная позиция которого 
должны адекватно отвечать общей тенден-
ции в развитии сферы медицинского обслу-
живания, воплощающей гуманистические 
ценности, актуализирует поиск таких  усло-
вий и форм воспитания и образования сту-
дентов медицинских вузов, которые обеспе-
чивали бы необходимую глубину осознания 
будущими специалистами личностно-про-
фессиональных качеств, ответственного от-
ношения к учебно-профессиональной дея-
тельности и затем к труду врача. Существен-
ная роль в реализации по-новому вставших 
перед медицинским высшим образованием 
задач принадлежит организации развиваю-
щейся психологической службе, включенной 
в многоплановую деятельность по психоло-
гическому сопровождению учебно-воспи-
тательного процесса в медицинских вузах. 
Развертывание личностно и профессиональ-
но-ориентированной системы учебно-вос-
питательной работы в медицинском вузе при 
ее четкой направленности на выработанные к 
настоящему времени квалификационные 
требования показывает, что ее эффектив-
ность во многом зависит от меры учета педа-
гогами высшей школы личностных особен-
ностей обучающихся. Поэтому в организа-
ции психологически содержательного обуче-
ния будущих врачей крайне важно проанали-

зировать характер сопряженности индивиду-
ально-типологических свойств личности и ее 
направленности, выявляющейся в выборе 
цели развития и следовании этому выбору, 
особенности которого как постоянно разви-
вающегося процесса реализации молодым 
человеком потенциалов в немалой степени 
раскрывают индивидуально-личностный об-
лик, приведший человека именно к медицин-
ской профессии, его отношение к будущей 
профессиональной деятельности.  

В исследовании степени выраженности 
и одновременно сопряженности личностных 
свойств и структуры мотивов студентов ме-
дицинского вуза, их профессионального вы-
бора, способов его реализации  на разных 
этапах  обучения важно учитывать методоло-
гическую проработку отечественными пси-
хологами  системного подхода к познанию 
личности. Так, в теоретических работах А.А. 
Бодалева, четко показано, что формирую-
щаяся у человека внутренняя структура, в 
которой обобщаются эффекты его деятель-
ности как субъекта в соединении с жизнедея-
тельностью как индивида, составляет его  
потенциал как готовность к осуществлению 
разных видов деятельности, так и возможный 
уровень их продуктивности. В педагогиче-
ской психологии идею исследования потен-
циалов субъекта деятельности, а также кон-
цепцию системного подхода к изучению 
личности, высказал Б.Г. Ананьев. Им рас-
крыто психологическое значение системно-
уровневой организации учебно-воспитатель-
ного процесса в профессиональном станов-
лении специалиста. В анализе данного аспек-
та проблемы развития личности как профес-
сионала следует выделить требования, 
предъявляемые человеку его будущей про-
фессией, и имеющиеся у него индивидуаль-
но-психологические особенности. Это необ-
ходимо для повышения эффективности про-
цесса обучения и последующей профессио-
нальной деятельности. Организация учебно-
воспитательного процесса, всех его этапов, 
начиная с этапа ориентации на профессию, 
должна строиться на учете индивидных, 
личностных и субъектных особенностей че-
ловека, их релевантности будущей профес-
сиональной деятельности. Вместе с тем, ис-
ходя из  представлений о профессии врача и 
ее гуманистической направленности, опира-
ясь на общую позицию ряда других исследо-
вателей, следует отметить, что особую роль в 
выборе профессии и успешности ее овладе-
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ния личностью играет субъектное отноше-
ние. 

В психологии пока еще недостаточно 
проработан вопрос о характере психологиче-
ской нагрузки эмоционально-мотивационной 
сферы личности в ее профессиональном опре-
делении и самореализации. Изучение данного 
аспекта проблемы социально-психологи-
ческого сопровождения профессионального 
выбора личности приобретает большое значе-
ние в наши дни, поскольку изменяется аксио-
логический статус здоровья человека, обще-
ственное понимание перспектив российского 
медицинского образования и здравоохранения 
в целом. Углубленное психологическое ис-
следование с позиций системного подхода 
личности студента медицинского вуза как бу-
дущего профессионала, деятельность которо-
го прямо связана с сохранением и медицин-
ским сопровождением здоровья людей, яв-
ляющегося фундаментальным основанием 
человеческого  потенциала, представляет со-
бой актуальную задачу. 

Психологическое исследование лично-
стно-профессиональных качеств и мотивации 
личности, включенных как субъективно вы-
являемые студентами медицинского вуза 
элементы в процессе профессионального 
становления, приблизит к пониманию осо-
бенностей выбора и его устойчивости на 
жизненном пути врача. Изучение взаимосвя-
зи личностно-профессиональных качеств и 
мотивации будущего специалиста на этапах 
всей дистанции обучения в медицинском ву-
зе позволит точнее вычленить условия неод-
нозначного влияния на индивидуальную реа-
лизацию личностью потенциала, приобре-
таемого в системе высшего профессиональ-
ного медицинского образования, более полно 
понять психологические детерминанты, 
обеспечивающие устойчивость профессио-
нального выбора. В свете этих задач особую 
значимость представляет детальное изучение 
таких личностных особенностей как толе-
рантность, эмоциональная устойчивость, эм-
патия, рефлексия, креативность. Выявляемая 
в практике учебно-воспитательного процесса 
в медицинских вузах неоднозначность их 
влияния на профессиональный выбор и обу-
чение, специфически субъектная их  сопря-
женность с направленностью личности, ее 
самоопределением и самореализацией как 
специалиста в целом  нуждается в более тща-
тельном психолого-педагогическом анализе. 
В связи с этим, проблема исследования за-

ключается в научном обосновании оценки 
профессионально-личностного потенциала 
будущих врачей. 
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Главная задача, стоящая перед меди-

цинским вузом и, в частности, перед кафед-
рой госпитальной терапии - повышение ка-
чества подготовки специалиста, овладевшего 
прочными знаниями и умениями, способного 
выдержать жесткую конкуренцию на рынке 
труда. Резкое увеличение объема научно-
медицинской информации, изменение про-
граммы и новые задачи преподавания внут-
ренних болезней на выпускном курсе дикту-
ют необходимые изменения методики учеб-
ного процесса при сохранении высокого ка-
чества преподавания. 

Недостатками традиционного обучения 
студентов и молодых специалистов до на-
стоящего времени являются: неспособность 
применить в практической деятельности по-
лученные знания, формальность этих знаний, 
недостаточная сформированность клиниче-
ского мышления, неумение строить общение 
с пациентами и коллегами. По данным лите-
ратуры, усваивается только 10% полученного 
материала изложенного вслух. Знания, под-
лежащие усвоению, с меньшей эффективно-
стью могут быть переданы в готовом виде 
путем сообщения или показа. Тестирование 
студентов с целью определения выживаемо-
сти знаний также подтверждает эти данные. 

Формирование навыков клинического 
мышления является основной целью образо-
вательного процесса в медицинском ВУЗе. 
Только способность к принятию самостоя-
тельного решения в конкретной клинической 
ситуации, т.е. умение использовать теорети-


