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Рассматривается проблема здоровья личности в иерархии персонологических мо-

делей, основанных на различных представлениях о направленности личности. В рамках 

каждой из шести моделей критерии нормы и патологии личности различны, что связано 

с описанием личности разного уровня полноты и зрелости.  
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Проблему здоровья личности не обошло 

внимание ни одного из авторов многочис-

ленных персонологических подходов. Здо-

ровая личность представляет собойнекий 

идеал личности, позволяя определить кри-

терии ее совершенства, которые принципи-

ально различны в зависимости от теорети-

ческой модели, лежащей в основании лич-

ностной концепции.  

Традиционно (в медицине, а затем и в 

психологии) норму определяют через от-

сутствие душевной болезни. Распростране-

ны также адаптивный (по успешности при-

способления к среде), статистический (бли-

зость к «усредненному» человеку) крите-

рии, принять которые по отношению к лич-

ности можно только придерживаясь естест-

веннонаучной парадигмы. Часто решение о 

«нормальности» принимается на основе 

данных психодиагностического исследова-

ния, при этом в заключении может идти 

речь о «плохом характере», «нервности», 

«чудаковатости» (в наукообразных терми-

нах), что сближает такой подход с донауч-

ным, житейским. 

Нередко смешиваются понятия «психи-

ческое здоровье» и «норма личности». По 

определению ВОЗ, психическое здоровье 

понимается как состояние душевного бла-

гополучия, характеризующееся отсутствием 

болезненных психических проявлений и 

обеспечивающее адекватную условиям ок-
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ружающей действительности регуляцию 

поведения. В связи с этим выделяются сле-

дующие критерии психического здоровья: 

соответствие субъективных образов отра-

жаемым объектам действительности; адек-

ватный возрасту уровень зрелости эмоцио-

нально-волевой и познавательной сфер; 

адекватность в микросоциальных отноше-

ниях; способность к самоуправлению пове-

дением.  
Если говорить о конкретных проявлениях 

патологии личности, то традиционно к ним 
относят нарушения эмоционально-волевой 
сферы при сохранном интеллекте, т. е. ак-
центуации и психопатии [4; 10; 11], невро-
тическое развитие личности; в широком 
смысле к патологии личности относят и ее 
изменения при алкоголизме и других зави-
симостях, при остаточных явлениях череп-
но-мозговой травмы, при неглубоких рас-
стройствах интеллекта (олигофрении в ста-
дии дебильности и др.). Однако в данном 
случае речь идет о внешней форме проявле-
ния здоровья личности, о ее «периферии» 
[12], а не о «ядре». Рассмотрение же про-
блемы здоровья личности в рамках персо-
нологических моделей позволяет выявить 
сущностные его характеристики.  

Если личность понимать как интегратор 
и регулятор всей психологической регуля-
ции человека, позволяющий человеку дос-
тичь своей человеческой сущности, ответ на 
вопрос о здоровье личности будет связан с 
тем, насколько человеку это удалось. А по-
скольку в рамках различных направлений 
природа человека понимается по-разному, 
то соответственно будут различаться и кри-
терии нормы. Так, например, в гуманисти-
ческой психологии [13; 17] в соответствии с 
признанием позитивности человеческой 
природы ведется поиск позитивных крите-
риев «нормальной» личности, понятие о 
которой смыкается с понятием о зрелой 
личности. Если полагать, что сущность че-
ловека отражается в способе отношения к 
другому, то на первый план выступают эти-
ческие критерии. Тогда разделяются поня-
тия психической и личностной нормы: 

можно одновременно быть психически здо-
ровым и личностно ущербным [3].  

Почти в каждом теоретическом подходе 

выделяется определенная типология лично-

сти. Эти личностные типы при вниматель-

ном рассмотрении соответствуют различ-

ному уровню личностной зрелости. А. Ф. 

Лазурский [8] полагал, что не может быть 

типологии, единой для всех людей. На каж-

дом уровне личностной зрелости (А. Ф. Ла-

зурский выделял уровни пассивно приспо-

сабливающихся к действительности, актив-

но приспосабливающихся, приспосабли-

вающих действительность к себе, реали-

зующих общечеловеческие идеалы «рыца-

рей Духа») и должна быть отдельная клас-

сификация. Тогда можно говорить и о том, 

что в каждой теоретической модели, также 

представляющей разный уровень личности, 

существуют свои представления о «нор-

мальной» и «патологической» личности. 

Независимо от подхода, личность всегда 

рассматривается как некий инструмент 

взаимосвязи внутреннего и внешнего мира. 

Поэтому существенным является вопрос о 

направлении реализации этой связи. Мы 

полагаем, что специфику модели личности 

задает ее направленность, которая, будучи 

центральным феноменом личности, опреде-

ляет закономерности всех личностных про-

явлений (в реальной жизни) и их описаний 

(в теориях).  

Взаимосвязь внутрипсихической орга-

низации и внешнего мира человека, прежде 

всего, определяют его базовые жизненные 

ориентации жизнедеятельности, названные 

нами при разработке концепции человека 

как субъекта жизнедеятельности субъект-

объектными ориентациями в жизненных 

ситуациях [7]. С нашей точки зрения, субъ-

ектность — это формальная характеристика 

личности, необходимая предпосылка ее 

становления. Вопрос же о нравственности 

связан с поиском содержательных критери-

ев личности, с оценкой того, насколько че-

ловеку удалось достичь своей сущности, 

насколько он смог выполнить свое предна-
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значение. Основания одномерной и двух-

мерной типологий субъект-объектных ори-

ентаций в транскрипции по отношению к 

личности выступают как более обобщенные 

характеристики направленности «активная 

жизненная позиция — пассивная жизненная 

позиция» (соответствует на уровне субъекта 

его характеристикам «субъектная ориента-

ция — объектная ориентация»), «жизненное 

творчество — жизненное приспособление» 

(соответствует на уровне субъекта характе-

ристикам «трансситуационное творчество 

— трансситуационное приспособление»), 

«высокая жизненная ответственность — 

низкая жизненная ответственность»» (соот-

ветствует на уровне субъекта характеристи-

кам высокий трансситуационный локус 

контроля — низкий трансситуационный ло-

кус контроля»). 

Эти эмпирически выверенные параметры 

могут быть положены в основу сравнитель-

ного анализа существующих концепций 

личности с последующим построением ие-

рархии теоретических моделей личности, 

лежащих в их основе, в рамках которых 

принципиально различно решаются основ-

ные проблемы психологии личности. При 

этом выстраивается иерархия персонологи-

ческих моделей, описывающих личность 

разного уровня полноты и зрелости. 

I. «Объектная» модель представляет наи-

более простой вариант личности с пассив-

ной жизненной позицией, а именно ― пас-

сивно реагирующей на воздействия со сто-

роны организма (ортодоксальный психо-

анализ и близкие к нему психоаналитиче-

ские подходы) либо со стороны внешней 

среды (российская наука о поведении и 

американский бихевиоризм). При этом гра-

ни здоровья и нездоровья, нормы и патоло-

гии личности в значительной мере стирают-

ся. Так, согласно позиции З. Фрейда, стра-

дание, конфликты, психологические про-

блемы естественны, так как кроются в про-

тиворечии между природой человека и тре-

бованиями социума [24]. Проблема нормы и 

патологии З. Фрейдом практически не ста-

вилась — свойства невротической лично-

сти, которые З. Фрейд обнаружил в резуль-

тате клинических наблюдений, были им пе-

ренесены на личностные закономерности в 

целом (например, определяющая роль сек-

суального влечения, бессознательность по-

ведения и его защитный характер, жизне-

деятельность по принципу разрядки напря-

жения). Подобным образом, с точки зрения 

З. Фрейда [23], защиты естественны, «нор-

мальны» для человека вследствие неизбеж-

ности конфликта эго с инстинктами и с 

санкциями общества. С точки зрения клас-

сического психоанализа, личность нор-

мальна настолько, насколько она приспо-

сабливается к окружающей среде. Быть по 

сути патологичным вполне «нормально», 

вопрос заключается лишь в реализации ин-

стинктов «цивилизованным», приемлемым 

обществом способом (например, в психо-

аналитическом сеансе или включением бо-

лее зрелых защит, более гибких стратегий 

поведения). Норма и патология личности в 

рамках поведенческого варианта «объект-

ной модели» понимаются в связи с вопро-

сами о нарушении механизмов формирова-

ния физиологических или поведенческих 

реакций (в зависимости от того, что являет-

ся предметом внимания). Так, согласно точ-

ке зрения Б. Скиннера, не существует пове-

дения нормального и патологического. По-

ведение может быть правильным или не-

правильным [19]. Б. Скиннер не видел 

принципиальных различий между ними. 

Неправильное поведение означает нежела-

тельное поведение, а им можно управлять. 

Психические нарушения возникают в ре-

зультате ошибочного научения в прошлом, 

т. е. результат влияния окружения, которое 

неправильные поведенческие реакции под-

крепляет и закрепляет. «Нормальное» пове-

дение означает «правильное», т. е. адекват-

ное.  

И в психоаналитическом ее варианте, и в 

поведенческом человек «без психики» ока-

зывается лишь местом контакта социальных 

и биологических тенденций, и важен лишь 
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адаптивный (приспособительный) эффект 

личности. При этом, по сути, человек оста-

ется биологическим существом.  

II. «Субъектная» модель дает характери-

стику высокотворческой личности с высо-

ким уровнем ответственности. Два варианта 

данной модели представлены переходным 

типом от «объектного» к «субъектному» 

подходу в гуманистическом психоанализе и 

ярко выраженным типом «субъектности» в 

классической гуманистической психологии, 

отличающейся безоговорочным признанием 

позитивной сущности человека. Гуманисти-

ческий психоанализ описывает устремлен-

ность личности к «бессознательному идеа-

лу» — к стремлению исправить свою неиз-

бежную ущербность, недостаточность; в 

крайнем случае, это идеал, определяемый 

каждым для себя, без его соотнесения с ре-

альностью, выходящей за пределы «Я». Так, 

признавая изначальную противоречивость 

(и ее необходимость) человеческой приро-

ды, Э. Фромм прямо заявляет о том, что 

«невротик» и «здоровый» принципиально 

не различаются [25]. В норме человеку не 

требуется осознание проблем, а у «невроти-

ка» они более доступны сознанию и вос-

принимаются более остро и отчетливо. Тем 

самым Э. Фромм «переворачивает с ног на 

голову» один из основных постулатов пси-

хоанализа. Ведь если допустить, что З. 

Фрейд в модели личности описал низший 

ее тип, «насквозь» патологичный и невро-

тичный (примитивный), то Э.Фромм эту, 

несомненно, больную психику возводит на 

пьедестал. Все общество, по Э.Фромму, 

невротично, так как все его члены психиче-

ски искалечены. Однако с позиции соци-

альной эффективности общество нормаль-

но. Сущность и нормального, и патологиче-

ского (невротичного) развития составляет 

все та же борьба между внутренней зависи-

мостью и стремлением к свободе.  
Гуманистический подход выступил про-

тив построения психологии по принципу 
естественных наук. Самым ценным в лич-
ности, ее сутью, признавалось ее «Я», спо-

соб его раскрытия в жизни. А. Маслоу на-
зывает свой подход «психологией здоровья» 
[13], связывая заболевания с отрицанием, с 
подавлением внутренней природы и с отка-
зом от самоактуализации. Соответственно, 
образцы душевного здоровья — самоактуа-
лизирующиеся личности. «Ненормальным и 
нездоровым следует считать все, что пре-
пятствует самоактуализации человека» [14, 
с. 355]. Норма — это идеал, однако она — и 
реальность, так как ее возможность обу-
словлена потенциями развития, которыми 
обладает каждый человек. Г. Оллпорту при-
надлежит первая попытка выявить психоло-
гические особенности здоровой личности 
(«зрелой»). Здоровая («зрелая») личность 
характеризуется активной жизненной пози-
цией, доступностью опыта сознанию, само-
познанием, способностью к абстрактному 
мышлению, постоянным процессом инди-
видуализации и функциональной автономи-
ей черт. Больная («незрелая») личность от-
личается противоположными чертами — 
пассивной жизненной позицией, включени-
ем защитных механизмов, искажением ис-
тинного положения вещей, ограниченно-
стью мышления, остановкой в развитии, 
отсутствием функциональной автономии 
черт [17].  

Таким образом, в обоих вариантах «субъ-
ектной модели» личности здоровая лич-
ность — это личность, способная к самовы-
ражению, «взрастившая» свое «я». 

III. Целостная гомеостатическая модель 
личности представлена в подходах тех ав-
торов, которые попытались учесть разнона-
правленные тенденции в формировании 
жизненной ответственности и, вместе с тем, 
ограничились описанием приспособитель-
ных тенденций жизненного творчества. 
Норма личности у К. Левина всегда связана 
с моментом совладания с ситуацией, пато-
логия — с подчинением ситуации. К. Левин 
в качестве препятствий личностного роста 
видел невозможность достижения равнове-
сия на новом уровне жизненного простран-
ства. Это можно видеть в анализе механиз-
мов регрессии, под которыми понимаются 
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фиксация на отдельном регионе, насыще-
ние, низкая прочность границ, недифферен-
цированность жизненного пространства [9]. 
Дж. Келли связывал норму и патологию 
личности с особенностями конструктов и их 
системы в связи с их способностью способ-
ствовать эффективности адаптации [5]. Ха-
рактеристики нормы: оценивание прогно-
стической эффективности своих конструк-
тов; проницаемость конструктов; стремле-
ние к расширению диапазона применяемо-
сти конструктов; обширный ролевой репер-
туар. Признак патологии — нарушение сис-
темы конструктов, в особенности неизмен-
ность конструкта, несмотря на его неэффек-
тивность, сопровождающаяся тревогой и 
безуспешными попытками вернуть способ-
ность предвосхищения событий. 

В подходах гомеостатической модели 

норма и патология разграничиваются, пре-

жде всего, по критерию успешности при-

способления к среде, что обусловливает от-

сутствие четких границ между ними.  

IV. Целостная гетеростатическая мо-

дель личности имеет два варианта подхо-

дов, стремящихся подчеркнуть творческое 

начало человека. Психосинтетический ва-

риант модели представляет «синте-

тическое» понимание личности как соеди-

нение различных подходов и тенденций в 

попытках целостного ее описания, включая 

духовные уровни, не обращаясь к религиоз-

ной духовности. К. Юнг находит критерий 

интегративности взаимодействия личности 

со своими архетипами [26]. Патологию 

личности К. Юнг связывал со слабой интег-

рированностью личности, с недостаточным 

осознанием своих проблем и с низкой от-

ветственностью за свою жизнь.  

Экзистенциальная психология, как вто-

рой вариант реализации гетеростатической 

модели личности, подчеркнула возмож-

ность самовыражения, свободы, самодетер-

минации бытия личности в качестве важ-

нейших признаков личности. Л. Бинсвангер 

рассматривает критерий аутентичности бы-

тия. Условие аутентичности бытия — ак-

туализация своего потенциала. Патология 

личности связана с отказом от свободы реа-

лизации своих возможностей. Это ограни-

чение степеней свободы, отказ от открыто-

сти миру [2].  

Таким образом, в целостной гетеро-

статической модели, в разных ее вариантах, 

здоровье личности соотносится с гармо-

ничностью взаимоотношений с миром при 

ее выраженном творческом начале. 

V. Ситуативно-целостная модель личности 

учитывает как внешние, так и внутренние 

факторы бытия, в соответствии с которыми 

распределяется ответственность; адаптив-

ной или творческой личность выступает в 

зависимости от специфики конкретной си-

туации. Объединяет все эти концепции по-

нимание жизненной задачи как сознатель-

ной активности, учитывающей требования 

окружающей действительности, присталь-

ное внимание к осознанной взаимосвязи и 

взаимозависимости внутрипсихической ор-

ганизации и внешнего мира, видение источ-

ника и принципа внутрипсихической орга-

низации в биосоциальной целостности че-

ловека, во внешней реализации внутрипси-

хической организации в проявлении актив-

ной жизненной позиции. Норма и патология 

личности разграничиваются по критерию 

сохранения связей с окружающим миром.  

В соответствии с подходом А. Ф. Лазур-

ского при гармоничном сочетании элемен-

тов личности экзопсихика соответствует 

эндопсихике: в благоприятных условиях 

происходит свободное развитие эндопсихи-

ки и соответственно расцвет индивидуаль-

ности. Если ребенок или взрослый попада-

ют в обстановку, не соответствующую эндо-

психической стороне, возникает «ломка» 

личности, ее пестрота и отрывочность [8]. 

В. Н. Мясищевым неврозы рассматривают-

ся как нарушение значимых отношений, а 

значит, как болезнь личности, вызванная 

переработкой личного опыта [15]. Патоген-

ная жизненная ситуация, приводящая к нев-

розу, отличается ее индивидуальной и отно-

сительной неразрешимостью. Непродук-
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тивно решаемое противоречие между лич-

ностью и значимыми сторонами действи-

тельности вызывает тягостные пережива-

ния, психическую и физиологическую дез-

организацию личности. Таким образом, 

норма и патология личности определяются 

через соотношение качеств личности с ок-

ружающей обстановкой.  

VI. Внутренне целостная модель лично-

сти учитывает внутренние и внешние фак-

торы бытия, в соответствии с которыми 

распределяется ответственность. Личность 

в рамках данной модели предстает в кон-

кретной ситуации как адаптивная или твор-

ческая в соответствии с осознанным нрав-

ственным идеалом. В целом, во внутренне-

целостной модели личности норма и пато-

логия личности разделяются по критериям 

наличия саморегуляции, гармоничности, 

целостности личности. Так, в «психологии 

бытия» норма и патология личности разли-

чаются по критерию жизненной активно-

сти, по выраженности субъектности [1; 18]. 

Деградация личности связана с бездуховно-

стью, с безнравственностью, с остановкой в 

развитии. Как полагает В. Франкл, норма и 

патология личности связаны, в первую оче-

редь, с наличием (отсутствием) смысла 

жизни [22]. Экзистенциальная фрустрация 

возникает при фрустрации стремления к 

смыслу жизни и может привести, в свою 

очередь, к ноогенному неврозу. В отечест-

венной духовной психологии в рамках ре-

лигиозно-философских подходов личность 

понимается как совершенная целостность. 

Вопрос о норме и патологии личности в ду-

ховной психологии теснейшим образом свя-

зан с представлениями об уровне развития 

личности, о ее духовно-нравственной зре-

лости. Так, рассматривая развитие как путь 

к культуре личности, к законам духа, обрат-

ный процесс М. М. Троицкий называет 

«одичанием» [21]. В. А. Снегирев показы-

вает, что при психических нарушениях лич-

ность может казаться измененной полно-

стью, однако этого не происходит даже в 

наиболее ярко выраженных случаях патоло-

гии [20]. Согласно В. И. Несмелову, учени-

ку В. А. Снегирева, «нравственный закон», 

нужен человеку для того, чтобы освобо-

диться от жизни неистинной и приобрести 

жизнь истинную в Боге [16]. Таким обра-

зом, «норма» личности — соответствие ее 

истинной жизни, а не успехам и земным 

благам; «патология» может быть соотнесена 

с «неистинностью» жизни.  

Анализ представления о здоровой, «нор-

мальной» личности в различных теоретиче-

ских моделях приводит к выводу о том, что 

чем более сложна и целостна теоретическая 

модель личности, тем более высокие требо-

вания предъявляются к критериям личност-

ного здоровья. Выделенные нами ранее 

критерии совершенства модели личности, 

позволяющие выстроить иерархию теоре-

тических моделей, вместе с тем могут рас-

сматриваться и как критерии личностного 

здоровья, поскольку имеет место также и 

иерархия содержания здоровья личности в 

разных моделях. 

Эти критерии выделены, исходя из раз-

личий между моделями. Подобно тому, как 

есть концепции, в большей или меньшей 

степени приблизившиеся к полноте описа-

ния личности, можно говорить и о больших 

или меньших требованиях к показателям 

личностного здоровья. Больше это удалось 

тем авторам, которым, с одной стороны, 

удалось более широко охватить границы 

личностного бытия, и, с другой стороны, 

учесть в характеристике личности как 

внешние, так и внутренние факторы жиз-

ненной ответственности, а также как креа-

тивные, так и адаптационные тенденции. 

Соответствующий критерий совершенства 

персонологической модели мы назвали це-

лостностью в понимании личности. 

Следующий критерий — учет «вектора 

нравственности». Поскольку мы заявили 

определяющее значение для личности нрав-

ственного самоопределения (а жизненная 

позиция как интегральная личностная ха-
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рактеристика, будучи ценностным образо-

ванием, неизбежно включает в себя нравст-

венный аспект), учет его также представля-

ется необходимым.  

Далее, критерием может выступать и со-

держание нравственного идеала. Оно от-

ражает представление личности о том, что 

такое личностное совершенство и какова 

конечная цель личностного развития. 

Наконец, можно рассматривать и такой 

обобщенный критерий совершенства пер-

сонологической модели, как общая цен-

ность личности. Какое место в целом отво-

дится личности в ряду феноменов человека? 

Является ли она его главным достоин-

ством или, напротив, для нее фактически 

нет места в системе теоретических по-

строений? По этому критерию рассмот-

ренные нами концепции также сущест-

венно различаются. 

Поскольку внутренне-целостная модель 

личности представляет собой наиболее со-

вершенный вариант ее описания, то ее ос-

новные характеристики могут быть поняты 

как критерии совершенства модели лично-

сти и соответственно — ее зрелости и здо-

ровья. 

 

Соотнесение персонологических моделей с критериями здоровья личности 
 

Модель личности Критерии здоровья личности 

Объектная социально приемлемое поведение: реализация инстинктов приемлемыми 
способами поведения (ортодоксальный психоанализ); сохранность меха-
низмов формирования физиологических или поведенческих реакций (пове-
денческие подходы и бихевиоризм) 

Субъектная эгоцентричное самовыражение: стремление к самовыражению при явной 
противоречивости личности (гуманистический психоанализ); стремление к 
самовыражению эгоцентрической личности (классическая гуманистическая 
психология) 

Целостная 
гомеостатическая 

приспособление к среде при взаимодействии с миром (ситуационизм и ког-
нитивная психология личности) 

Целостная 
гетеростатическая 

преобразование среды при взаимодействии с миром: поиски своего истин-
ного «я» (психосинтетический подход); свобода в рамках судьбы (экзи-
стенциальная психология) 

Ситуативно-целостная сознательная саморегуляция в связях с миром: осознанные отношения с 
миром (психология отношений и индивидуальности); осознанные действия 
(деятельностный подход) 

Внутренне-целостная осмысленность жизненного пути: осмысленность отношений, действий и 
жизненного пути в целом: индивидуальный смысл жизни (современные 
версии психологии отношений, деятельностного подхода и «психология 
бытия»; осмысленность жизненного пути: смысл жизни в Боге (отечест-
венная духовная психология)  

 

Ее отличает понимание жизненной зада-

чи личности как поиска смысла, устремлен-

ности к высшим ценностям; источника и 

принципа внутрипсихической организации 

личности в ее субъектной основе, находи-

мой в деятельности, в жизнедеятельности, в 

нравственной, духовной активности. Наи-

более полным при этом является понимание 

личности как несводимости к природе че-

ловека, его духовных способностей, беско-

нечного сознательного совершенствования 

в приближении к высокому нравственному 

идеалу. 
В нашей концепции личность понима-

ется как субъект своего жизненного пути, 

обладающий духовно-нравственными ка-

чествами [6; 7], что позволяет отнести 

этот подход ко внутренне-целостной мо-

дели. В соответствии с данным определе-

нием здоровье личности можно соотне-



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

 12 

сти, прежде всего, с духовно-нравст-

венной зрелостью. Это не отрицает и рас-

смотрения того, насколько человек явля-

ется субъектом, то есть насколько он от-

ветственно и творчески подходит к реше-

нию жизненных задач.  
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Е. П. Кораблина 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ 
 

В статье подготовка студентов к профессиональной деятельности рассматри-

вается как интегративная проблема психологии труда и педагогики. Обосновывается 

возможность формирования психологической готовности будущих специалистов к вы-

полнению профессиональной роли на основе экзистенциально-символического подхода в 

психолого-педагогической практике. 

 

Ключевые слова: психологическая готовность, профессиональная роль, самосоз-

нание, феноменологическая психология, экзистенциально-символический подход. 

 

 

E. Korablina  

 
Development of Psychological Preparedness of Students to Performing Professional Roles 

 

The preparation of students for professional activities is regarded as a complex problem 

of psychology of labour and pedagogy. Psychological preparedness of future specialists to per-

form professional roles based on existentional symbolic approach in educational psychology 

practice is substantiated. 

 
Keyword: psychological readiness, professional role, identity, phenomenological psy-

chology, existentional symbolic approach. 

 


