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гического  обеспечения  развития  субъекта  врачеб-
ного  труда на  всех  этапах  его профессионального и 
жизненного  пути  -  с  другой,  есть  суть  проблемной 
ситуации,  обусловливающей  назревшую  социаль-
ную  потребность  определения  психологической 
специфики профессиональной деятельности врача и 
формирования на этой основе концепции последова-
тельного психологического сопровождения развития 
личности  профессионала.  Также  не  определено,  на-
сколько  существенны  различия  в  личностных моде-
лях  работников  одной  профессии  (например,  вра-
чей), но различных специальностей (хирургических, 
терапевтических,педиатрических и др.). В целом, до 
настоящего времени не выявлена последовательность 
изменений ПВК в  длительном процессе профессио-
нального совершенствования врачей.

В  работе  рассматриваются  результаты  исследо-
ваний  и  лонгитюдного  эксперимента,  проведенных 
на  различных  экспериментальных  базах:  Ижевской 
государственной  медицинской  академии  (ИГМА), 
Елабужской центральной районной больницы  (ЦРБ) 
республики Татарстан - Поликлиника ГАУЗ, Детская 
поликлиника.

Для диагностики особенностей комплексов ПВК 
у  врачей  специальности хирургия была разработана 
анкета  «Профессионально  важных качеств». Анкета 
была  разработана  на  основе  изученных  професси-
ограмм  врачей.  Определены  психические  качества, 
имеющие решающее значения для становления про-
фессионала.  Для  качественного  определения  разли-
чий  между  тремя  группами  (врач,  интерн,  студент) 
был  применен  коэффициент  ранговой  корреляции 
rsСпирмена.  

Из  представленных  данных  видно,  что  суще-
ствую  различия  между  профессионально  важными 
качествами врачей в разных группах. Так, например, 
врачи со стажем на первое место поставили острую 
наблюдательность,  интерны  –  высоко  развитую  от-
ветственность,  студенты  –  эмоционально-волевую 
устойчивость.

Сравнивая  данные  корреляционного  анализа 
между врачами и интернами можно утверждать, что 
у врачей со стажем и интернов нет различий в про-
фессионально  важных  качествах.  Это можно  объяс-
нить тем, что интерны непосредственно включаются 
в процесс профессиональной деятельности, начиная 
уже  в  первый  год  работы  проводить  операции,  все 
более надежно и успешно справляется с основными 
профессиональными функциями  на  трудовом  посту. 
Хирургическая  деятельность  более  экстренная,  по-
этому формирование профессионала происходит бы-
стрее.

Данные  корреляционного  анализа  между  врача-
ми  и  студентами  показали,  что  у  врачей  со  стажем 
и  студентов медицинской  академии  есть  различия  в 
профессионально важных качествах. Это можно объ-
яснить тем, у что студентов нет четкого представле-
ния о многих тонкостях работы, у них сформированы 
профессиональные  знания,  умения  и  навыки  в  про-
цессе обучения  вузе, но нет специальных качеств, по-
зволяющие им ориентироваться в профессиональной 
области, в отличие от врачей со стажем.

Анализируя  данные  корреляционного  анализа 
между  интернами  и  студентами  медицинской  ака-
демии можно  утверждать,  что  у  интернов и  студен-
тов мед.академии  есть  различия  в профессионально 
важных качествах. Это можно объяснить  тем,  у  что 
студентов  нет  четкого  представления  о многих  тон-
костях работы, а интерны, выполняя, хирургическую 
деятельность в экстренных условиях быстрее адапти-
руются к профессиональным особенностям.

Таким  образом  качественный  анализ  динамики 
профессионально важных качеств врачей - хирургов 
позволил  сделать  следующие  выводы:  различий    в 
ПВК врачей со стажем и интернов нет, наблюдаются 
различия в ПВК врачей со стажем и студентов и ин-
тернов и студентов.
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Понятие  «сплоченность»  используется  для  обо-
значения таких социально-психологических характе-
ристик малой  группы,  как  степень психологической 
общности, единства членов группы, теснота и устой-
чивость межличностных взаимоотношений и взаимо-
действия, степень эмоциональной привлекательности 
группы для ее членов.

В сплоченных группах создается атмосфера вни-
мательного  отношения  и  взаимной  поддержки,  у  ее 
членов  формируется  чувство  групповой  идентично-
сти. Сплоченность порождает также эмоциональную 
привязанность, принятие общих задач, обеспечивает 
группе стабильность даже в  самых фрустрирующих 
обстоятельствах,  способствует  выработке  общих 
стандартов,  которые делают  группу устойчивой, не-
смотря  на  разнонаправленность  индивидуальных 
устремлений.

Эмпирическое  исследование  осуществлялось  по 
двум методикам: методика  «индекс групповой спло-
ченности  Сишора»  и  методика  изучения  групповой 
сплоченности (В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева). Вы-
борка состояла из студентов 5 курса факультета пси-
хологии и педагогики. 

По  методике  Сишора  для  студентов  характерен 
уровень  групповой  сплоченности  как  удовлетвори-
тельный. Определились её общие ценности, интере-
сы,  направленность.  Группа  постоянно  взаимодей-
ствует друг с другом как в учебное, так и внеучебное 
время.

По методике ЦОЕ С (коэффициент, характеризу-
ющий  степень  ЦОЕ  -  ценностно-ориентационного 
единства  группы из  32  человек)  равен  0,24. Это  го-
ворит о том, что данная группа недостаточно развита 
как коллектив. Члены данной группы отдают предпо-
чтение таким качествам как трудолюбие, активность, 
ответственность, умение планировать работу, уверен-
ность в себе.

Анализ  корреляционных  связей  показывает,  что 
на  сплоченность  данной  группы    влияют  такие  ка-
чества,  как  отзывчивость,  активность,  умение  пла-
нировать работу, справедливость. Таким образом, на 
сплоченность  коллектива  влияют  качества,  относя-
щиеся к стилю поведения и деятельности, качества, 
характеризующие  учебно-организационные  умения, 
отношение к товарищам.
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Усиление  гуманистических  тенденций  в  
образовании обеспечило формирование новых подхо-
дов и взглядов на место и роль человека в образова-
тельном процессе. Любой субъект образовательного 
процесса, в том числе и педагог, выступает не только 
потребителем, но и активным творцом культуры. 


