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уже несколько десятилетий (Ратинов, 1987; Столяренко, 1989; Поздняков, 1992; 
Васильев, 1998 и др.), но в отношении операционализации данного феномена как 
теоретического конструкта еще много нерешенных проблем.

Нами разделяется позиция В. Библера (1989), что «культура – это форма 
самодетерминации индивида в горизонте личности». В этой связи в качестве 
компонентов психологической культуры личности представляется возможным, вслед 
за Я.Л. Коломинским (2000), выделять две составляющие – концептуально-
теоретическую и практическую. 

Концептуально-теоретическая составляющая психологической культуры 
личности юриста базируется на сформированности «концепции профессии» –
представлений о ее сущности (духе), ее миссии, вытекающего из нее идеала 
профессионального поведения (Kasher, 2005). При этом для появления у специалиста 
системного «индивидуального видения профессии, по мнению данного ученого, 
недостаточно быть компетентным только в своей сфере, т.к. запросы и ценности 
общества (и клиентов) необходимо перевести на язык ориентиров для 
профессионально-личностного развития и деятельности, которая ради этого общества 
(и клиентов) осуществляется». В этой связи на юридических факультетах надо 
реализовывать личностно-развивающий подход. Он призван обеспечить осознанный 
выбор и принятие будущими юристами «модели гуманистического человека», 
которая необходима им как для профессионального саморазвития личности, так и 
построения конструктивного поведения как субъектами познания, общения и труда. 
При этом важными становятся интеграция учебных дисциплин, а также реализация 
психотехнологии формирования у обучающихся «профессионального гештальта» 
(Харин, 2009). 

Опыт успешного развития аутопсихологической компетентности –
сложноинтегрированного личностного новообразования, включающего уровневое 
освоение человеком знаний, умений и навыков в сфере самопознания, саморегуляции 
и самореализации (Степнова, 2003) к настоящему времени накоплен. Именно 
благодаря внедрению в практику вузов современных психотехнологий появляется 
возможность коррекции у обучающихся профессиональной Я-концепции, выработки 
индивидуального стиля, обеспечивающего психологически грамотное построение 
диалогического взаимодействия с окружающими людьми, изменение своего 
психического состояния за счет рефлексии субъективного опыта и саморегуляцию в 
изменяющихся условиях труда, психологическую мобилизацию для достижения 
значимых результатов в профтруде. 
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С усложнением различных сторон юридической деятельности растут 
требования, предъявляемые к личности человека, который избрал профессию юриста 
в качестве основной жизненной цели. Все большее значение среди них приобретают 
психологические факторы: наличие у абитуриентов соответствующих личностных 
качеств, и задатков, которые в ходе обучения в юридическом вузе должны быть 
приведены в системы навыков, умений и знаний, обеспечивающих успех на 
практической работе. Профессия правоведа относится к числу таких профессий, 
которые обладают повышенной социальной значимостью, и к личностным качествам 
представителям которой предъявляются особые требования.

Самым первым и одним из важных шагов в воспитании личности будущего 
профессионала является формирование студенческого коллектива, который оказывает 
мощное социализирующее и воспитательное воздействие на личность.

Как известно, поведение людей в группе имеет свою специфику по сравнению 
с индивидуальным поведением. Происходит как унификация, рост схожести 
поведения членов группы за счет формирования и подчинения групповым нормам и 
ценностям на основе механизма внушаемости, конформизма, подчинения власти, так 
и рост возможностей оказывать свое ответное влияние на группу. В студенческой 
группе происходят динамичные процессы структурирования, формирования и 
изменения межличностных (эмоциональных и деловых) взаимоотношений, 
распределения групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. Все эти групповые 
процессы оказывают сильное влияние на личность студента, на успешность его 
учебной деятельности и профессионального становления, на его поведение.

В данной работе мы представляем результаты эмпирического исследования 
особенностей динамики представлении человека о себе в группе. 

В нашем исследовании приняли участие студенты юридического факультета 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (54 человек), в 
возрасте от 17 до 20 лет.

Сбор информации осуществлялся с помощью Методики « Q – Сортировка» (В. 
Стефансон).

В ходе исследования представлении человека о себе в группе, мы получили 
следующие результаты: 

При переходе с первого курса на второй имеются достоверные различия –
увеличение показателя «независимость» (р<0,01), «необщительность» (р<0,01), 
«принятие «борьбы» (р<0,01), показатель «избегание «борьбы» (р<0,01) при переходе 
с 1 на 2 курс достоверно уменьшается. Это свидетельствует о склонности избегать 
взаимодействия, сохранять нейтралитет в спорах и конфликтах. Тенденция к 
независимости от мнения других людей, мнение о себе строится на основе личных 
представлений о результатах своей деятельности, и в меньшей степени зависит от 
внешнего окружении. Отношения в группе строятся по типу «партнерства», где 
каждый участник воспринимается как равный. 
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