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Аннотация. В статье анализируется и обосновывается диалогический подход к 

построению концепции гуманитарно-профессионального пространства на психологи-

ческом факультете. Раскрываются теоретические принципы, основания, аспекты и 

перспективы разработки и внедрения данной концепции в практику построения про-

фессионального пространства при подготовке будущих практических психологов.  

Abstract. In the article analysed and grounded dialogical approach to the conception 

of humanitarian-professional space on a psychological faculty. Grounds, principles, aspects 

and prospects of development and introduction of this conception in practice of professional 

preparation of future practical psychologists open up. 
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Постановка проблемы. Теоретические исследования новейших пара-

дигм образования и развития личности в психологии убедительно свиде-

тельствуют, что идея диалога органично сочетает в себе культуро-

формирующий и гуманитарно-духовный потенциалы становления челове-

ка, гражданина, специалиста и профессионала [3; 4; 5]. 

Философско-психологическая парадигма диалога фундаментальна и 

универсальна, она воплощает в себе экзистенциальные принципы челове-

ческого бытия и раскрывает онтологические закономерности развития и 

саморазвития человека, взаимодействия людей, пути становления свободы 

и творчества человека, особенности развития групп и коллективов, соци-

альных организаций и сообществ [1; 2; 5]. 

Несмотря на растущее внимание к изучению особенностей, законо-

мерностей диалога и потенциалов диалогического подхода в психологии 

[3; 4; 5], до настоящего времени сделано мало исследований возможностей 

диалогического подхода в построении профессионально-образовательного 

пространства психологического факультета. 

 Вследствие этого целью данной статьи является теоретико-

методологическое изучение закономерностей и возможностей диалогиче-

ского подхода в обосновании концепции гуманитарно-профессионального 

пространства психологического факультета. 

Анализ исследований и публикаций показал, что теоретико-

методологические положения психологии диалога определяют идейное со-

держание гуманитарно-диалогической концепции профессионально-

образовательного пространства будущих психологов. Основой для такой 

концепции являются философско-гуманитарные идеи таких мыслителей 

как М.М. Бахтин [1], М. Бубер [2], С.Л. Франк, В.С. Библер, а также труды 

современных психологов Т.А. Флоренской [5], Г.А. Ковалева [4] и др. 

Вследствие гуманитарно-культурной направленности положений 

диалогической парадигмы и диалогического подхода в психологии и фи-

лософии эти идеи рассматриваются современными исследователями как 

основа организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 

как основа гуманизации и гуманитаризации профессионально-

образовательного пространства при подготовке будущих психологов [4]. 



31 

 

Изложение основного материала. Отправными пунктами в построе-

нии теоретико-методологической концепции гуманитарно-

профессионального пространства образования и профессионально-

личностного становления будущих психологов являются современные ис-

следования в области философии и психологии диалога [1–5], а также 

опыт практической организации учебно-воспитательного пространства на 

психологическом факультете педагогического университета [3]. 

Главная идея и гипотеза концепции гуманитарно-диалогического 

пространства образования на психологическом факультете заключается в 

том, что парадигма диалога может выступать в качестве основы гумани-

тарно-духовного, личностно-социального, культуро-гражданского и про-

фессионально-практического становления будущих профессионалов в об-

ласти психологии – бакалавров, специалистов и магистров. 

Научно-теоретический базис гуманитарно-диалогической концепции 

образовательного пространства на психологическом факультете определя-

ется теоретико-методологическим пониманием философии и психологии 

диалога и последовательным внедрением достижений и результатов мето-

дологического исследования теории диалога в научно-теоретическую и 

учебно-воспитательную работу. 

Основными аспектами и направлениями гуманитарно-диалогической 

концепции обучения, жизни и профессионального становления будущих 

практических психологов являются научно-теоретическая, методико-

практическая, организационно-конструктивная и социогуманитарная сфе-

ры образовательного пространства и жизни студентов и преподавателей 

психологического факультета. 

Диалогический подход в исследовании создает основу для изучения 

связи диалога с другими фундаментальными категориями психологии и 

гуманитарных наук – деятельностью, общением, обучением, игрой, отно-

шениями, смыслом, творчеством и др., а также диалогические взаимосвязи 

между фундаментальными психологическими явлениями: сознанием и 

личностью, общением и личностью, сознанием и общением, мышлением и 

общением, общением и воспитанием, общением и самовоспитанием, обу-

чением и общением и др. [3]. 

Очень важно теоретическое исследование диалогической природы 

таких явлений как психические процессы, состояния и особенности лично-
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сти, среди которых первоочередной интерес представляют мышление, 

речь, чувства, воображение, воля, характер, способности и др. 

Вследствие научно-теоретической глубины и многоплановости пара-

дигмы диалога она предстает как фундаментальное мировоззрение, как ос-

нование образовательного пространства в различных сферах и аспектах 

учебно-научной и жизненно-практической деятельности будущего психо-

лога – гуманитария и практика. 

Организационно-конструктивная сфера гуманитарно-диалогической 

концепции на психологическом факультете определяется перспективами 

диалогической парадигмы в разработке стратегии, принципов и форм гу-

манизации и гуманитаризации учебно-воспитательного пространства под-

готовки психологов-профессионалов. 

Теоретический анализ учебного плана показывает, что он содержит 

много учебных дисциплин, имеющих диалогический смысл. Учебными 

дисциплинами с эксплицитным диалогическим содержанием являются: 

психология общения, психология конфликта, социальная психология, пси-

хология диалога, индивидуально-психологическое консультирование, диа-

логический практикум, гуманистическая психология. Есть много учебных 

дисциплин, имеющих имплицитный диалогический смысл: общая психо-

логия, возрастная и педагогическая психология, психология семьи, психо-

коррекция, основы психотерапии, политическая психология, теория и ме-

тодология психологии, психология духовного развития, эксперименталь-

ная психология, психология трудного ребенка и др. 

Последовательное изучение диалогического содержания и перспек-

тив диалогического понимания учебных дисциплин в процессе научно-

теоретического становления специалиста-психолога является важной пер-

спективой развития «всеединого» гуманитарно-диалогического простран-

ства и мировоззрения будущих практических психологов. 

Выявление гуманитарно-диалогического содержания многих психо-

логических проблем и направлений научно-практических разработок явля-

ется важным аспектом в процессе постижения оснований и конструкции 

образовательного пространства психологического факультета. Диалогиче-

ский подход в обучении психологов является конструктивной основой 

психологических концепций активного обучения и общения, диалогиче-

ские представления могут выступать как принципы и модели основных 

форм и методов активного обучения и общения: проблемного обучения, 
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программированного обучения, структурно-образного обучения, личност-

но-группового и творческого обучения. 

Диалогический подход конструктивным фундаментом теории и 

практики профессиональной деятельности психолога и социального педа-

гога, поскольку представление о трех парадигмах (и уровнях) психологи-

ческого исследования [3; 4] – объектной, субъектной и интерсубъектной – 

является основой для парадигмального различения и определения основ-

ных форм практической психологической работы – психодиагностики, 

психокоррекции и психотерапии. 

Методико-практическая сфера гуманитарно-диалогической концеп-

ции психолого-педагогическом факультете охватывает много проблем и 

открывает широкие перспективы внедрения новых учебно-методических и 

профессионально-практических форм деятельности. 

Социогуманитарная сфера диалогической концепции образователь-

ного пространства на психологогическом факультете является фундамен-

тальной основой и характеристикой всех компонентов этой концепции (т.е. 

научно-теоретической, организационно-конструктивной и методико-

практической сфер). Иначе говоря, содержание социогуманитарности, ее 

принципы и феномены пронизывают все эти компоненты в различных 

формах. В то же время социогуманитарная сфера предстает как органиче-

ская составляющая этой концепции в единстве всех ее компонентов, но в 

такой же степени она выступает и как относительно самостоятельная сфе-

ра диалогической концепции учебно-воспитательного пространства на 

психолого-педагогическом факультете. 
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