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О.Н. Бакурова 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПРОФИЛЬНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ 

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛЫ И ВУЗА 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – возможно-
сти становления субъектной позиции старшеклассников и формирования у них «умения учиться» 
для успешной профориентации, социализации и будущей профессиональной деятельности. В тексте 
рассматриваются перспективы внедрения модуля «Психология и педагогика» в профильные психо-
лого-педагогические классы старшей школы. Анализируются ресурсы социального партнёрства 
школы и вуза в повышении психологической культуры обучающихся 10-11 классов, мотивации их 
к саморазвитию, формированию активной гражданской позиции толерантных и сознательных чле-
нов российского общества. В содержании статьи ВУЗ выступает с инициативой наполнения данных 
факультативных (элективных) курсов содержанием, которое, с одной стороны, полностью соответ-
ствует требованиям современной образовательной политики школы и обеспечивает становление 
всесторонне развитой личности обучающегося. С другой стороны, предлагаемые для педагогов-пси-
хологов и социальных педагогов ориентиры в логике построения курсов обеспечат преемственность 
в подготовке «специалиста будущего» - сознательного абитуриента вуза, понимающего тенденции 
развития общества, личности и группы и способного самостоятельно проектировать индивидуаль-
ную траекторию развития в профессиональной и личной жизни. Роль ВУЗа в данном социальном 
партнёрстве – способствовать психолого-педагогическому сопровождению данного процесса уже в 
условиях школьной жизни. Формат подобного сопровождения описан в окончании статьи как при-
мер субъект-субъектного взаимодействия педагога, реализующего модуль «Психология и педаго-
гика», со старшеклассниками профильных психолого-педагогических классов. 

 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, субъектная позиция, психологи-

ческая культура, профильные классы, психолого-педагогические дисциплины, факультативные 
(элективные) курсы, социальное партнёрство школы и ВУЗа. 

 
Введение 
Вызовы современной реальности в усло-

виях постоянно изменяющейся политической, 
экономической, миграционной обстановки в 
Российской Федерации расставляют приоритеты 
отечественной образовательной политики. Ре-
форма высшего образования в России с актуаль-
ной перспективой выхода из Болонской системы 
в подготовке выпускника вуза; разработка и ак-
тивное продвижение Атласа новых профессий 
как инструмента профориентации старшекласс-
ников XXI века, включающих описание неоче-
видных и актуальных для России профессий 
ближайшего будущего; активное развитие моло-
дёжных информационных платформ для созда-
ния и реализации перспективных молодёжных 
стартап-проектов (от англ. startup «запускать»); 
создание различных инфраструктур, обеспечи-
вающих социальные лифты для подростков и 
молодёжи, имеющих склонность к предприни-
мательской или иного рода деятельности и дру-
гие инновационные преобразования способ-
ствуют запуску существенных изменений в 

традиционной системе российского образования 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях. 

Происходящие изменения, безусловно, 
происходят в соответствии с требованиями Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) Российской Федерации и, с 
одной стороны, способствуют становлению 
субъектной позиции личности обучающегося, с 
другой стороны, именно они обеспечивают осо-
знанное формирование «умения учиться» как у 
подростка и старшеклассника школы, так и у 
студента и аспиранта вуза. Субъектность – цен-
тральное образование человеческой субъектив-
ности; сложная интегративная характеристика 
личности, отражающая ее активное, инициатив-
ное, ответственное, преобразовательное отноше-
ние к самой себе, к деятельности, к людям, к 
миру и жизни в целом [9, с. 13]. 

Преемственность российского образова-
ния с детского сада до ВУЗа определяет необхо-
димость становления конкурентоспособного, 
жизнестойкого и стратегически мыслящего 
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специалиста уже в выпускных классах школы, 
когда старшеклассники в рамках обязательных 
профориентационных мероприятий с педаго-
гами-психологами и социальными педагогами 
определяются с перечнем выпускных экзаменов 
на ЕГЭ. Однако, наличие данных мероприятий 
не гарантирует осознанную профориентацию 
выпускников школы и не в полной мере обеспе-
чивает всестороннее развитие личности подрас-
тающей молодёжи.  

Среди возможных решений данной про-
блемы обозначим некоторые: 

1) включение в образовательный процесс 
профильных классов, обучение в которых спо-
собствует успешной профориентации старше-
классников и выстраиванию индивидуальных 
образовательных траекторий их будущей 
учебно-профессиональной и профессиональной 
деятельности. Данное решение не является ново-
введением в современной системе школьного 
образования – многие образовательные органи-
зации рассматривают профильную подготовку 
старшеклассников как ключевое условие в по-
строении индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся; 

2) социальное партнёрство с образователь-
ными организациями (или представителями ра-
ботодателя). Данное решение проблемы в насто-
ящий момент реализуется в системе школьного 
образования не в полной мере, что и послужило 
стимулом для написания данной статьи. Так, 
традиционное взаимодействие вузов и школ све-
дено к предоставлению абитуриентам информа-
ции о факультетах, специальностях, образова-
тельных программах, подготовительных курсах, 
проведению дней открытых дверей. Однако 
этого недостаточно. К окончанию школы далеко 
не все выпускники определяются с выбором про-
фессии, хотя высказывают намерение «получить 
любое высшее образование», 67 % не имеют 
представлений об избираемой профессии и ее 
требованиях к «соискателям», 46 % выпускни-
ков школ при выборе вузов ориентируются на 
мнение взрослых (родителей, родственников 
или знакомых), примерно 50 % не связывают 
свое профессиональное будущее с собствен-
ными реальными возможностями. В результате, 
растёт число людей, работающих не по специ-
альности. Для минимизации экономических по-
терь, связанных с неэффективным использова-
нием трудовых ресурсов, необходимо повысить 
качество профильного образования, привлечь 
школьников к ранней профессионализации, 
чтобы они имели возможность определить свои 
профессиональные интересы и предпочтения [3, 
с. 4-5]. 

3) включение в образовательный процесс 
учебных или факультативных курсов, обеспечи-
вающих разностороннее развитие личности бу-
дущего выпускника школы с учётом требований 
ФГОС среднего общего образования [12] к раз-
витию личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения. Многие учебные дис-
циплины уже включены в учебные планы 10-11 
классов, среди них: мировая художественная 
культура, регионоведение, искусство и т.д. 
Успешное формирование большого перечня 
личностных и метапредметных результатов обу-
чения по ФГОС СОО обеспечит включение мо-
дуля «Психология и педагогика» в формате фа-
культативных (элективных) курсов «Психоло-
гия» и «Педагогика» в учебные планы выпуск-
ных классов школы. В качестве апробации со-
держания данных курсов в статье рассматрива-
ются профильные психолого-педагогические 
классы, однако, на наш взгляд, включение дан-
ных курсов в выпускные классы без учёта про-
филя обучения, является ближайшей перспекти-
вой российских школ. 

Содержание модуля «Психология и педа-
гогика»: 

– будет способствовать эффективной со-
циализации выпускников школы; 

– обеспечит гармоничное развитие всесто-
ронне развитой личности;  

– подготовит подрастающее поколение к 
труду и иным формам участия в жизни обще-
ства;  

– будет способствовать подготовке к сдаче 
ЕГЭ - задачи с психолого-педагогическим содер-
жанием включены в материалы итоговой атте-
стации по программам основного общего и сред-
него общего образования;  

– обеспечит психологическое здоровье вы-
пускников школ;  

– приобщит старшеклассников к приня-
тию ответственности за выполнение обучающих 
и воспитательных функций в отношении соб-
ственной личности и окружающего социума, в 
отношении будущего своей страны – Россий-
ской Федерации.  

– кроме того, реализация в школах модуля 
«Психология и педагогика» будет способство-
вать решению серьёзной проблемы современной 
образовательной политики – повышение пре-
стижа педагогической профессии среди моло-
дёжи.  

Осознание обучающимися предназначе-
ния педагогической профессии, интеграция 
смыслов педагогической деятельности в соб-
ственную активность в ходе обучения и учения, 
выступают определяющими для педагогических 
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классов и классов гуманитарной направленности 
для формирования мотивации к педагогической 
деятельности и развития педагогических способ-
ностей. Учитель, педагог-воспитатель, настав-
ник, старший товарищ. Педагог-гуманист 
Я.А. Коменский, который написал десятки учеб-
ников для школы, свыше 260 педагогических 
произведений, сравнивал учителя с садовником, 
любовно выращивающим растения в саду, с ар-
хитектором, который заботливо застраивает зна-
ниями все уголки человеческого существа, со 
скульптором, тщательно обтесывающим и шли-
фующим умы и души людей, с полководцем, 
энергично ведущим наступление против варвар-
ства и невежества [13]. 

Безусловно, формирование содержание 
модуля «Психология и педагогика» нуждается в 
выборе оптимальной концепции его преподава-
ния, в выборе форм и способов реализации тема-
тического планирования модуля, в оформлении 
учебно-методических рекомендаций по реализа-
ции факультативных (элективных) курсов «Пси-
хология» и «Педагогика». В приведённых аспек-
тах социальное партнёрство школы и вуза будет 
не только своевременным, но и перспективным. 

Материалы статьи представляют опыт 
апробации модуля «Психология и педагогика» 
на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги, администрация ко-
торой с 2022 года реализует региональный инно-
вационный проект создания профильных психо-
лого-педагогических классов на ступени сред-
него общего образования. Данную региональ-
ную инициативу в 2023-2024 учебном году под-
держали не более 10 школ г. Калуги, однако каж-
дый год их число неизменно растет. На сего-
дняшний день модуль «Психология и педаго-
гика» в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» реализуется в рамках сотрудниче-
ства школы и вуза, в условиях социального парт-
нёрства, когда элективные курсы «Психология: 
практическое применение» и «Педагогика: прак-
тическое применение» проводят непосред-
ственно преподаватели вуза, компетентные в об-
ласти психолого-педагогической науки.  

Почти трёхлетний опыт взаимодействия 
со старшеклассниками, оценка эффективности 
реализации курсов, анализ возрастных особен-
ностей молодёжи позволил преподавателям вы-
делить ориентиры, важные в освоении обучаю-
щимися содержания курсов, которые будут по-
лезны педагогам-психологам, психологам, соци-
альным педагогам и преподавателям вузов, гото-
вых поддержать реализуемую в Калужской об-
ласти региональную инициативу. 

Ориентир 1. Требования Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования (ФГОС 
СОО) (редакция с изменениями N 732 от 
12.08.2022) [12] 

Содержание факультативных (электив-
ных) курсов «Психология» и «Педагогика» 
должно обеспечивать становление личности вы-
пускника школы и способствовать формирова-
нию личностных и метапредметных результатов 
обучения. Ниже представлены пункты ФГОС 
СОО, позволяющие преподавателям курсов вы-
делить ключевые аспекты будущего взаимодей-
ствия со старшеклассниками. 

п. 3. Стандарт разработан с учётом регио-
нальных, национальных и этнокультурных по-
требностей народов Российской Федерации и 
направлен на обеспечение: 

– формирования российской гражданской 
идентичности обучающихся; 

– единства образовательного простран-
ства Российской Федерации посредством уста-
новления единых требований к результатам, 
структуре и условиям реализации основной об-
разовательной программы;  

– сохранения и развития культурного раз-
нообразия и языкового наследия многонацио-
нального народа Российской Федерации, реали-
зации права на изучение родного языка, овладе-
ние духовными ценностями и культурой много-
национального народа России; 

– равных возможностей получения каче-
ственного среднего общего образования; 

– реализации бесплатного образования на 
ступени среднего общего образования в объеме 
основной образовательной программы, преду-
сматривающей изучение обязательных учебных 
предметов, входящих в учебный план (учебных 
предметов по выбору из обязательных предмет-
ных областей, дополнительных учебных предме-
тов, курсов по выбору и общих для включения 
во все учебные планы учебных предметов, в том 
числе на углубленном уровне), а также внеуроч-
ную деятельность;  

– воспитания и социализации обучаю-
щихся, их самоидентификацию посредством 
личностно и общественно значимой деятельно-
сти, социального и гражданского становления, в 
том числе через реализацию образовательных 
программ, входящих в основную образователь-
ную программу;  

– преемственности основных образова-
тельных программ дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего, про-
фессионального образования;  
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– развития государственно-обществен-
ного управления в образовании; 

– формирования основ оценки результатов 
освоения обучающимися основной образова-
тельной программы, деятельности педагогиче-
ских работников, организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность;  

– создания условий для развития и саморе-
ализации обучающихся, для формирования здо-
рового, безопасного и экологически целесооб-
разного образа жизни обучающихся; 

– государственных гарантий по соответ-
ствующему финансированию основной образо-
вательной программы, реализуемой через уроч-
ную и внеурочную деятельность. 

п. 5. Стандарт ориентирован на становле-
ние личностных характеристик выпускника 
(«портрет выпускника школы»): 

– любящий свой край и свою Родину, ува-
жающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции;  

– осознающий и принимающий традици-
онные ценности семьи, российского граждан-
ского общества, многонационального россий-
ского народа, человечества, осознающий свою 
сопричастность судьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, ак-
тивно и целенаправленно познающий мир, осо-
знающий ценность образования и науки, труда и 
творчества для человека и общества; 

– владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инно-
вационную деятельность; 

– готовый к сотрудничеству, способный 
осуществлять учебно-исследовательскую, про-
ектную и информационно-познавательную дея-
тельность; 

– осознающий себя личностью, социально 
активный, уважающий закон и правопорядок, 
осознающий ответственность перед семьей, об-
ществом, государством, человечеством; 

– уважающий мнение других людей, уме-
ющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодейство-
вать;  

– осознанно выполняющий и пропаганди-
рующий правила здорового, безопасного и эко-
логически целесообразного образа жизни;  

– подготовленный к осознанному выбору 
профессии, понимающий значение профессио-
нальной деятельности для человека и общества;  

– мотивированный на образование и само-
образование в течение всей своей жизни. 

п. 6. Стандарт устанавливает требования к 
результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы: 

1) личностным, включающим: 
– осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности; 
– готовность к саморазвитию, самостоя-

тельности и самоопределению; 
– наличие мотивации к обучению и лич-

ностному развитию; 
– целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных тради-
ций, 

– формирование системы значимых цен-
ностно-смысловых установок, антикоррупцион-
ного мировоззрения, правосознания, экологиче-
ской культуры, способности ставить цели и 
строить жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: 
– освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные действия 
– (регулятивные, познавательные, комму-

никативные); 
– способность их использования в позна-

вательной и социальной практике, готовность к 
самостоятельному планированию и осуществле-
нию учебной деятельности, организации учеб-
ного сотрудничества с педагогическими работ-
никами и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследова-
тельской, проектной и социальной деятельно-
сти; 

3) предметным, включающим: освоение 
обучающимися в ходе изучения учебного пред-
мета научных знаний, умений и способов дей-
ствий, специфических для соответствующей 
предметной области. 

п. 25. Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной про-
граммы должны обеспечивать: 

– преемственность содержания и форм ор-
ганизации образовательной деятельности при 

– получении среднего общего образова-
ния;  

– учёт специфики возрастного психофизи-
ческого развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-пе-
дагогической компетентности обучающихся, пе-
дагогических и административных работников, 
родителей (законных представителей) обучаю-
щихся; 

– вариативность направлений психолого-
педагогического сопровождения участников 
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образовательных отношений (сохранение и 
укрепление психического здоровья обучаю-
щихся; формирование ценности здоровья и без-
опасного образа жизни; развитие экологической 
культуры; дифференциация и индивидуализация 
обучения; мониторинг возможностей и способ-
ностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с особыми образователь-
ными потребностями; психолого-педагогиче-
ская поддержка участников олимпиадного дви-
жения; обеспечение осознанного и ответствен-
ного выбора дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности; формирование коммуника-
тивных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); диверсифика-
цию уровней психолого-педагогического сопро-
вождения (индивидуальный, групповой, уровень 
класса, уровень организации);  

– вариативность форм психолого-педаго-
гического сопровождения образовательных от-
ношений (профилактика, диагностика, консуль-
тирование, коррекционная работа, развивающая 
работа, просвещение, экспертиза). 

Итог анализа содержания Ориентира 1 
Требования ФГОС СОО. В тексте послед-

ней редакции нормативного документа рекомен-
дации по реализации модуля «Психология и пе-
дагогика» отсутствуют. При разработке концеп-
ции содержания факультативных (элективных) 
курсов «Психология» и «Педагогика» ориенти-
руемся на имеющееся содержание стандарта (см. 
выше). 

Ориентир 2. Перечень учебников на 2023-
2024 учебный год (в соответствии с утверждён-
ным приказом Министерства Просвещения Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022№ 858) 

Официально опубликованный, уникаль-
ный и цитируемый нормативный документ «Фе-
деральный перечень учебников» (ред. от 
21.07.2023) [14], определяющий единство и пре-
емственность траектории преподавания в 
начальной, основной и старшей школе, содер-
жит информацию о рекомендованных литера-
турных источниках только в отношении учеб-
ных предметов. 

На рисунке 1 представлено содержание 
документа в отношении рекомендованной лите-
ратуры по учебным дисциплинам: 

А) Искусство (учебный предмет, 10-11 
классы) и 

Б) Мировая художественная культура 
(учебный предмет, 10-11 классы). 

При изучении полного текста документа 
данный список следует дополнить учебными 
дисциплинами: 

В) Регионоведение (учебный предмет, 10 
класс). 

Г) Технология (учебный предмет, 10-11 
классы). 

Д) Дизайн (учебный предмет, старшие 
классы). 

Е) Физическая культура (учебный пред-
мет, старшие классы). 

Итог анализа содержания Ориентира 2 
Перечень учебников на 2023-2024 учеб-

ный год. В тексте последней редакции норматив-
ного документа модуль «Психология и педаго-
гика» какучебный предмет или как факультатив-
ный (элективный) курс не представлен. Также 
отсутствуют рекомендации по использованию 
учебников или учебно-методических пособий 
для реализации данного модуля. При разработке 
концепции содержания факультативных (элек-
тивных) курсов «Психология» и «Педагогика» 
ориентируемся на имеющееся в печати учебники 
и учебные пособия с психолого-педагогическим 
содержанием. 

Ориентир 3. Содержание Примерной об-
разовательной программы «Основы психологии 
и педагогики» для 10-11 классов общеобразова-
тельных организаций (из Реестра примерных ос-
новных общеобразовательных программ на 
сайте Министерства просвещения Российской 
Федерации) 

Инновационная идея включения модуля 
«Психология и педагогика» в содержание учеб-
ных программ выпускных классов школы ак-
тивно поддерживается Министерством просве-
щения Российской Федерации, которое предста-
вило для апробации модуля возможное содержа-
ние и рекомендуемую литературу по факульта-
тивному курсу. С текстом примерной образова-
тельной программы можно познакомиться на 
сайте https://fgosreestr.ru/ (рисунок 2) 

Наличие примерной программы факульта-
тивного курса, несомненно, даёт возможность 
преподавателям сориентироваться в возможном 
содержании учебной дисциплины и действовать 
в единой концепции преподавания курса, обес-
печивая целостность и преемственность в обра-
зовательной политике 10-11классов российских 
школ. Однако, анализ представленной в про-
грамме рекомендованной литературы (рисунок 
3) позволил выявить не полное ее соответствие 
ГОСТу оформления списка научной литературы, 
в соответствии с которым больший процент ис-
точников должен отражать актуальные направ-
ления психолого-педагогических исследований, 
т.е. в разработке содержания курса приветству-
ются источники за последние 4-5 лет (отражаю-
щие последние актуальные тенденции 
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современного образования). На рисунке 3 крас-
ные цифры показывают год издания учебника 
или учебного пособия. 

Итог анализа содержания Ориентира 3 
Содержание Примерной образовательной 

программы «Основы психологии и педагогики» 
для 10-11 классов общеобразовательных органи-
заций. 

При разработке концепции содержания 
факультативных (элективных) курсов «Психоло-
гия» и «Педагогика» можно взять за основу 
идеи, приведенные в содержании программы и 
ориентироваться на концепцию преподавания 
модуля «Психология и педагогика». Однако же-
лательно дополнить разрабатываемые курсы ак-
туальные проблемы становления личности стар-
шеклассника в современном образовании из 
опыта работы учителей и педагогов-психологов 

в 10-11 классах, изложенные в дополнительной 
психолого-педагогической литературе (рисунок 
4). 

Наконец, в 2023 году издано учебное посо-
бие (рисунок 5), которое уже рекомендовано пе-
дагогам-психологам и учителям, работающим в 
профильных психолого-педагогических классах, 
и содержание которого отражает ключевые мо-
менты становления личности старшеклассника 
как субъекта общественных отношений, о кото-
рых мы говорили в статье ранее. Содержание 
учебного пособия можно изучить на рисунке 5. 

Официальной рекомендации Министер-
ства Просвещения Российской Федерации к при-
менению в преподавании «Психологии и педаго-
гики» в профильных психолого-педагогических 
классах пособие пока не получило. 

 

 
Рисунок 1 – Перечень рекомендованных учебников на 2023-2024 уч. год (фрагмент текста) 

(в соответствии с утверждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федера-
ции от 21.09.2022. № 858) 
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Рисунок 2 – Ориентиры для поиска в информационной среде официального содержания примерной 

образовательной программы модуля «Психология и педагогика» 
 

 
Рисунок 3 – Варианты учебников для факультативного курса «Психология и педагогика» 

(из теста Примерной образовательной программы «Основы психологии и педагогики» для 10-11 
классов общеобразовательных организаций) 

 

2001 год 

2010 год 1995 год 2019 год 
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Рисунок 4 – Варианты учебников для разработки содержания факультативного курса 

«Психология и педагогика» 
(дополнительная психолого-педагогическая литература) 

 

 

Рисунок 5 – Альтернативный учебник для реализации факультативного (элективного) курса «Пси-
хология и педагогика» для старшеклассников 

(дополнительная психолого-педагогическая литература) 
 
Ориентир 4. Актуальные проблемы обуча-

ющихся школы (желательно с учётом остальных 
участников образовательных отношений: роди-
телей, классных руководителей, учителей, адми-
нистрации школы, педагога-психолога, социаль-
ного педагога и т.д.) 

Возрастные особенности старшеклассни-
ков и условия школьного обучения определяют 
ключевые моменты содержания модуля «Психо-
логия и педагогика». Однако следует признать, 

что специфика школ, своеобразие школьной 
среды, особенности межличностного взаимодей-
ствия, своеобразие поликультурной среды и ин-
дивидуальные особенности обучающихся могут 
обнаружить проблемные зоны, важные для про-
работки на факультативных занятиях, но не яв-
ляющиеся типичными для старшеклассников. 
Дополнение курсов «Психология» и «Педаго-
гика» специфическим содержанием возможно 
после проведения мероприятия со 

Часть 
 

Часть 
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старшеклассниками и другими участниками об-
разовательных отношений  

«Панельная дискуссия «Актуальные 
проблемы современного старшеклассника» 
(возможность психолого-педагогического со-
провождения реализации модуля «Психология и 
педагогика» в субъект-субъектном взаимодей-
ствии всех участников образовательных отноше-
ний) 

Цель мероприятия: выявить типичные и 
специфические проблемы обучающихся 10-11 
классов, учитывая точку зрения всех участников 
образовательных отношений, в том числе, роди-
телей, учителей и администрации школы. 

Формат мероприятия: Групповая работа 
– Групповое обсуждение – Рефлексия. 

Время проведения: 1,5 часа (2 урока). 
Структура мероприятия 
Все участники делятся на 4 группы (в со-

ответствии с ролями участников образователь-
ных отношений): одна группа «представляет 
себя в роли» старшеклассников, другая – роди-
тели, третья – учителя, четвертая – администра-
ция школы. Мероприятие проходит в 4 этапа. 
Ответы каждого этапа фиксируются группой на 
ватмане (с учётом роли в игре). При переходе 
игры на следующий этап, ватманы передаются 
от группы к группе «по вертушке» таким обра-
зом, что новая группа прорабатывает вопросы 
нового этапа на содержании, предложенном дру-
гой группой. 

1 этап: составить список актуальных про-
блем современного старшеклассника 

2 этап: кто может помочь в решении каж-
дой проблемы? 

3 этап: чем можно помочь в решении каж-
дой проблемы? 

4 этап: что можно сделать и каким образом 
в рамках факультативных занятий по курсам 
«Психология» и «Педагогика»? Ваша роль в 
этом процессе? 

Итог Ориентира 4 
Актуальные проблемы обучающихся 

школы. При разработке концепции Коррекция 
рабочей программы модуля «Психология и педа-
гогика» на год и дополнение содержания нети-
пичными актуальными проблемами старшеклас-
сников данной школы. 

Ориентир 5. Опыт апробации рабочих 
программ элективных курсов «Психология» и 
«Педагогика» в условиях сотрудничества школы 
и вуза (авторская разработка с учётом Ориенти-
ров 1-4) 

Рабочая программа элективного курса 
«психология: практическое применение» (крат-
кое содержание) 

Пояснительная записка 
Реализация программы «Психология: 

практическое применение» выступает развиваю-
щим пространством, способствующим форми-
рованию личностных и метапредметных резуль-
татов обучения школьников посредством ис-
пользования практико-ориентированных упраж-
нений, кейсов с психологическим содержанием, 
а также элементов психологического тренинга 
для создания атмосферы бесконфликтного об-
щения и командного взаимодействия школьни-
ков в условиях современной школы. Содержа-
ние курса обеспечит формирование универсаль-
ных учебных действий старшеклассников по-
средством использования психологических зна-
ний для саморазвития, профориентации и вы-
страивания конструктивного взаимодействия с 
участниками образовательных отношений – от 
одноклассников и учителей до родителей и бу-
дущих работодателей. 

Новизной данной программы является 
направленность курса на создание психологиче-
ски комфортной и безопасной образовательной 
среды школы, способствующей культурному и 
социальному развитию старшеклассников: что, с 
одной стороны, согласно ФГОС СОО, обеспечи-
вает целенаправленное формирование у обучаю-
щихся «умения учиться», а с другой стороны, 
позволяет сформировать субъектную позицию 
личности и полноценное вступление выпускни-
ков школы в самостоятельную жизнь. Препода-
вание психологии как учебного предмета может 
выступать одним из психолого-педагогических 
условий социализации обучающихся 10-11 клас-
сов [7]. 

Возможности рабочей программы позво-
ляют применять её при работе с обучающимися 
старших классов общеобразовательной школы, 
обучающимися-инофонами, детьми–инвали-
дами, обучающимися индивидуально на дому. 
Материалы предполагают применение электрон-
ного обучения и использование дистанционных 
образовательных технологий. 

Ключевые понятия курса 
Психологическая грамотность обучающе-

гося –это психологические знания и средства, 
позволяющие человеку сознательно, разумно от-
носиться к себе и окружающим, знать, понимать 
и учитывать свои индивидуальные возможности 
и особенности. Образовательное учреждение яв-
ляется одним из важнейших агентов социализа-
ции в формировании психологической грамот-
ности старшеклассников, что определяет форми-
рование психологической культуры обучаю-
щихся, а также опосредованно обеспечивает 
формирование культуры населения в целом [6]. 
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Психологическая культура личности – 
«это составная часть базисной культуры лично-
сти как системной характеристики человека, 
позволяющая ему эффективно самоопреде-
литься и самореализоваться в жизни, способ-
ствующая успешной адаптации и саморазвитию. 
Она включает грамотность и компетентность в 
психологическом аспекте понимания человече-
ской сущности, внутреннего мира человека и са-
мого себя, человеческих отношений и поведе-
ния, гуманистически ориентированную цен-
ностно-смысловую сферу (стремления, инте-
ресы, мировоззрение, ценностные ориентации), 
развитую рефлексию, а также творчество в пси-
хологическом аспекте человекознания и соб-
ственной жизни» [11, с. 15]. Осознание психоло-
гических аспектов межличностных и групповых 
отношений и овладение системой психологиче-
ских знаний поможет учащимся 10-11 классов 
применить полученные знания в жизни и 
успешно социализироваться в обществе. 

Субъектная позиция старшеклассника от-
ражает и развивает индивидуальность, автор-
ство, субъектность личностной позиции, выход 

за пределы заданной деятельности, выработку 
перспектив дальнейшего саморазвития; придает 
деятельности неповторимое, личностное своеоб-
разие; характеризует способ личностного и со-
циального существования человека» [8, с. 219] 
Субъектность (свойство человека, являющегося 
субъектом) – это способность к самостоятель-
ному осмыслению и трактовке происходящих 
процессов, проявляющаяся в целесообразности, 
целенаправленности, обоснованности, свободе 
действий в различных ситуациях, в умении осо-
знанно оценивать границы и результаты дея-
тельности и своевременно ее корректировать [9, 
с. 11] 

Содержание курса 
Освоение содержания элективного курса 

«Психология: практическое применение» (таб-
лица 1) осуществляется с опорой на межпред-
метные связи с курсами базового уровня обще-
ствознания, истории, математики. Программа 
курса рассчитана на 1 час в неделю в 10 классе 
(34 часа в год) и на 1 час в неделю в 11 классе (34 
часа в год).  

 
Таблица 1 – Тематическое планирование и содержание элективного курса «Психология: прак-

тическое применение» 
№ 

темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 
часов 

10 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

1 

Психологические знания в со-
временном образовании и со-
временном социуме. Я-кон-

цепция личности 

Психология как наука. Основные понятия современной 
психологии. Я и другой. Социальное познание. Социальны 
установки. Социальное влияние. Субъектная и объектная 
позиция человека в межличностных отношениях. Я-кон-
цепция личности как площадка для развития и саморазви-
тия себя и других. Ценности. Мотивация. Локус-контроля. 
Самооценка и самоценность в условиях становления зре-
лой личности 

10 

2 
Познавательные процессы как 
условие саморазвития лично-

сти 

Ощущение и восприятие в жизни успешной личности. Вни-
мание в условиях учебной деятельности: приемы и спо-
собы развития и саморазвития. Мышление и эмоциональ-
ный интеллект в становлении современной молодёжи. 
Эмоции и чувства как возможность познания себя и окру-
жающих. Воображение как фундамент для творческого 
развития и запуска инсайтов. Волевые проявления лично-
сти в решении профессиональных и личных проблемных 
ситуаций 

6 

3 

Индивидуально-психологиче-
ские особенности личности: 
возможности диагностики, 

развития и коррекции 

Темперамент как возможность адаптации к сложным жиз-
ненным ситуациям: самодиагностика и рефлексия. Харак-
тер как условие эффективной социализации. Способности: 
проблемы и перспективы самопознания, саморазвития и 
самоконтроля 

6 

4 Управление ресурсами – целе-
полагание и тайм-менеджмент 

Формирование представлений о понятии «цель» и её ос-
новных характеристиках (Технология «SMART»). Сравни-
тельный анализ мечты и цели. Освоение метода оценки 
срочности и значимости дел Эйзенхауэра. Освоение приё-
мов тайм-менеджмента относительно планирование своей 
учебно-профессиональной деятельности 

4 
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№ 
темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 

часов 

5 Саморегуляция и рефлексия 
деятельности 

Формирование представлений о характеристики диском-
фортного и комфортного психоэмоционального состояний. 
Освоение техник саморегуляции эмоционального состояния, 
саморегуляции мышечного тонуса и дыхания, работы с ожи-
даниями. Знакомство с понятием «агрессия», видами агрес-
сии: внешней и внутренней. Освоение техники нейтрализа-
ции внутренней агрессии. Жизнестойкость как характери-
стика успешной личности 

4 

6 Осознанная профориентация 

Успешность профессиональной деятельности. Знакомство с 
классификацией специалистов относительно успешности их 
профессиональной деятельности: успешный, продуктивный, 
неуспешный специалист. Формирование представлений о 
структуре объективной стороны профессиональной деятель-
ности: внешних макро- и микро- условиях, цели, процедуре, 
материальных средствах и т.д. Формирование представле-
ний о структурных элементах субъекта профессиональной 
деятельности: мотивационной сфере, цели, компетенциях и 
внутреннем продукте. Осознание структуры будущей про-
фессиональной деятельности. Рефлексия себя как субъекта 
будущей профессиональной деятельности 

4 

 Итоговый контроль Публичное выступление «Самопрезентация будущему рабо-
тодателю»  

Итого - 10 класс  34 
№ 

темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 
часов 

11 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

1 
Межличностное взаимодей-
ствие и эффективная комму-

никация 

Особенности взаимодействия и методы его изучения. Осо-
бенности взаимодействия в диаде. Понятие диада. Друже-
ские отношения как основные диадические отношения. По-
казатели особенностей взаимодействия в диаде. Методика 
взаимодействия в диаде, методика понимания по объясне-
нию (фигуры). Стратегии взаимодействия. Стратегии взаи-
модействия по Томасу: уступка, соперничество, уход, ком-
промисс и сотрудничество как основные стратегии. Мето-
дика определения стратегий взаимодействия Томаса 

8 

2 
«Буллинг» в молодёжной 

среде: причины возникнове-
ния и условия профилактики 

Методика определения склонности к «буллингу» - позиция 
жертвы и агрессора. Анализ собственного ролевого поведе-
ния по Э. Берну. Анализ трансакций. Возможности предот-
вращения «буллинга». Приемы и способы манипуляции. Как 
распознать манипулятора и как общаться с ним. Ошибки 
жертв агрессоров и манипуляторов. Рефлексия поведения в 
группе 

4 

3 
Психология малых групп и 
коллективов. Эффект ко-

манды 

Ресурсы и проблемы малой группы. Распределение ролей и 
тимбилдинг в команде. Достоинства и недостатки команд-
ной работы. Эффективное сотрудничество в условиях огра-
ниченных ресурсов. Диагностика Р. Белбина и рефлексия 
собственных возможностей в условиях командной работы. 
Возможности обнаружения и развития лидерских качеств 

6 

4 
Психологические аспекты 

профилактики здорового об-
раза жизни 

Здоровье как медицинская, социальная и психологическая 
категория. Психологическое здоровье личности как норма 
современного субъекта собственной жизни. Психосоматика 
и психологические проблемы здорового человека. Вредные 
привычки и источники их появления. Зависимости в жизни 
личности: преодолевать или прорабатывать. Психологиче-
ские приемы и волевые решения профилактики и коррекции 
вредных привычек в условиях индивидуальной и групповой 
работы 

4 
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№ 
темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 

часов 

5 Психология семейных от-
ношений 

Семейное благополучие: объективная или субъективная ре-
альность. Сложная и трудная жизненные ситуации: осозна-
ние и преодоление. Отцы и дети: позитивное восприятие ро-
дителей. Прием «Рефрейминг» в принятии себя и родствен-
ников. Влияние семейных отношений на характер и поведе-
ние детей. Чувство влюбленности и привязанности: кто вино-
ват, что это проходит. Качества будущего избранника: соот-
ветствие ожиданиям. Психологический возраст и «чувство 
взрослости» 

8 

6 Моделирование жизнен-
ного пути 

Формирование представлений об этапах жизненного пути и 
способах его планирования. Осознание своего жизненного 
пути. Формирование умения ставить цели их реализовывать. 
Осознание собственных резервов. Формирование чувства 
групповой принадлежности. Обмен пожеланиями на оконча-
ние школы и годы обучения в вузе 

4 

 Итоговый контроль Эссе по теме «Я в будущем: проблемы и перспективы»  
Итого - 11 класс  34 

 
Рекомендованная литература и электрон-

ные ресурсы: 
Список литературы: 
Вачков, И.В. Я и мой внутренний мир. 

Психология для старшеклассников / И.В. Вачков 
– Санкт-Петербург: Питер, 2008.  

Петрановская, Л. Что делать если ждет эк-
замен? / Л. Петрановская. – Москва: АСТ, Вре-
мена 2, 2015. 

Резапкина, Г. Психология и выбор профес-
сии. Программа предпрофильной подготовки / Г. 
Резапкина. – Москва: Генезис, 2008. 

Тундалева, В. Как выбрать профессию в 17 
лет. Психологический практикум / В. Тундалева 
– Москва: Феникс, 2013. 

Эйдемиллер, Э., Юстицкис, В. Психология 
и психотерапия семьи / Э. Эйдемиллер, В. Юс-
тицкис. – Санкт-Петербург: Питер, 2008.  

Электронные ресурсы: 
Коломинский, Я.Л. Основы психологии / 

Учебник для учащихся старших классов и сту-
дентов первых курсов высших учебных заведе-
ний / Я.Л. Коломинский // [Электронный ресурс] 
https://al-dedov.narod.ru/psy_lib/kolomonskij 
_osnovy.pdf 

Основы педагогики и психологии. 10-11 
классы. Учебное пособие в 2-х частях // [Элек-
тронный ресурс - Книгогид] 
https://knigogid.ru/books/2112371-osnovy-
pedagogiki-i-psihologii-10-11-klassy-uchebnoe-
posobie-v-2-h-
chastyah?ysclid=lobsfnxe1z222256384 

Образовательный сайт «Интернет урок» 
https://interneturok.ru/?utm_source= 
yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=45730

930&utm_content=4990866857&utm_term=обра-
зовательные%20порталы%20для%20школьни-
ков&yclid=3930225339234254847  

Образовательная онлайн-платформа 
LECTA – учебные бесплатные электронные 
курсы https://rosuchebnik.ru/news/ 

Площадка для личностного роста «Боль-
шая перемена» от Росмолодёжь 
https://oauth.bolshayaperemena.online/authorize?st
ate=feab455d2d49c4961e7c02c2d02a79f4&scope=
&response_type=code&approval_prompt=auto&re
direct_uri=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.o
nline%2Fapi%2Fauth%2Foauth%2Fown%2Fcallba
ck&client_id=SsIMjSICgE0hqCzr 

Рабочая программа элективного курса 
«ПЕДАГОГИКА: практическое применение» 
(краткое содержание) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса 

«Педагогика: практическое применение» для 
обучающихся 10-11 классов разработана для со-
здания благоприятных условий для общения, са-
мовыражения и приобщения обучающихся к пе-
дагогической деятельности и обеспечивает фор-
мирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения старшекласс-
ников посредством приобщения их к знаниям о 
современном состоянии и тенденциях развития 
образования в мире и нашей стране, специфике 
педагогической деятельности, понимании мис-
сии педагога в стремительно меняющемся мире.  

Реализация программы выступает разви-
вающим пространством, способствующим, по 
словам В.А. Сухомлинского: «распознать, вы-
явить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каж-
дом ученике его неповторимо-индивидуальный 
талант – значит поднять личность на высокий 
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уровень расцвета человеческого достоинства» 
[13, с. 8]. Содержание элективного курса позво-
ляет старшеклассникам освоить роль «Сам себе 
учитель и наставник», что является ключевым 
смыслом Федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образо-
вания (ФГОС СОО) и определяется в современ-
ном образовании термином «умение учиться», 
что обеспечит эффективную социализацию под-
растающей личности. Кроме того, задачи с пси-
холого-педагогическим содержанием включены 
в материалы итоговой аттестации по програм-
мам основного общего и среднего общего обра-
зования. 

Новизной данной программы является 
направленность курса на саморазвитие личности 
обучающихся через их собственные усилия, при-
нятие своих индивидуально-психологических 
особенностей и ресурсов развития и саморазви-
тия. В ходе курса учитель опирается на возмож-
ности обучающегося, его потенциал, а не на ав-
торитет своей власти и принуждение, руковод-
ствуется индивидуальной траекторией развития 
старшеклассника в учебной деятельности, про-
фориентации и личной жизни. [5]. В данном 
курсе миссия учителя – сопровождение самораз-
вития и самоопределения личности выпускника 
согласно его предпочтениям и способностям, 
выработка навыков уверенного и толерантного 
поведения в социуме, поддержание творческих 
инициатив в разработке инновационных идей и 
реализации проектов, стимулирование инициа-
тивы и формирование позитивного мышления в 
условиях современной действительности, в том 
числе при работе в медиапространствах [15]. 

Возможности рабочей программы позво-
ляют применять ее при работе с обучающимися 
старших классов общеобразовательной школы, 
обучающимися-инофонами, детьми–инвали-
дами, обучающимися индивидуально на дому. 
Материалы предполагают применение электрон-
ного обучения и использование дистанционных 
образовательных технологий. 

Ключевые понятия курса 
Субъектная позиция старшеклассника от-

ражает и развивает индивидуальность, автор-
ство, субъектность личностной позиции, выход 

за пределы заданной деятельности, выработку 
перспектив дальнейшего саморазвития; придает 
деятельности неповторимое, личностное своеоб-
разие; характеризует способ личностного и со-
циального существования человека» [8, с. 219] 
Субъектность (свойство человека, являющегося 
субъектом) – это способность к самостоятель-
ному осмыслению и трактовке происходящих 
процессов, проявляющаяся в целесообразности, 
целенаправленности, обоснованности, свободе 
действий в различных ситуациях, в умении осо-
знанно оценивать границы и результаты дея-
тельности и своевременно ее корректировать [9, 
с. 11] 

Активная гражданская позиция обучаю-
щегося - понимание и положительное отноше-
ние человека к своим правам и обязанностям, 
внутреннюю готовность наиболее полно соотно-
сить их с требованиями общества. Доказатель-
ством сформированности активной гражданской 
позиции является нравственное поведение все-
гда и везде, готовность оказать помощь товари-
щам, и посторонним людям, умение отстоять 
свою позицию, выходить из конфликтных ситу-
аций, не разжигая их [10, с. 44]. 

Толерантная среда образовательного про-
цесса (психолого-педагогические условия) [2, с. 
12]: 

а) гуманизация отношений субъектов обра-
зовательного процесса, 

б) установка на толерантные отношения к 
другому, проявляющаяся в готовности учащихся 
и педагогов к взаимодействию, 

в) диалог и сотрудничество обучающихся, 
г) учёт возрастных и индивидуальных осо-

бенностей учащихся, 
д) повышение коммуникативной культуры 

всех участников образовательного процесса. 
Содержание курса 
Освоение содержания элективного курса 

«Педагогика: практическое применение» (таб-
лица 2) осуществляется с опорой на межпред-
метные связи с курсами базового уровня обще-
ствознания и истории. Программа курса рассчи-
тана на 1 час в неделю в 10 классе (34 часа в год) 
и на 1 час в неделю в 11 классе (34 часа в год). 
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Таблица 2 – Тематическое планирование и содержание элективного курса «Педагогика: прак-
тическое применение» 

№ 
темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 

часов 
10 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

1 

Креативное про-
странство «Профес-

сии ХХI века: 
смыслы и личност-

ные ресурсы» 

Государственный образовательный стандарт и его функции. Совре-
менное образование с точки зрения Федеральных государственных 
образовательных стандартов: становление «умение учиться» и спе-
цифика субъект-субъектных отношений в ситуациях учения и про-
фориентации. Молодёжь XXI века: проблемы и перспективы. Атлас 
новых профессий: мой осознанный выбор. Актуальные профессии: 
иллюзии успешности и востребованности (привлекательность блоге-
ров, фрилансеров и т.п.). Оценка личностных ресурсов и способно-
стей старшеклассников при выборе будущей актуальной профессии 

10 

2 

Педагогическая про-
фессия: ключевые 

умения для профес-
сий типа 

«Человек-человек» 

Профессионально-педагогическая культура учителя. Профессио-
нально важные качества личности в профессии типа «человек-чело-
век». Диагностика способностей и ресурсов для эффективной работы 
с людьми. Основы, возможности, принципы и приемы самообразова-
ния личности и выстраивание активной жизненной позиции в жизни 
и профессии. Учение и обучение как инициатива субъекта 

10 

3 

Технологии воспи-
тания толерантно-
сти при общении в 

поликультурной 
среде 

Толерантность как неотъемлемая часть российского менталитета: по-
зитивные и негативные последствия для социума и развития межлич-
ностных отношений. Приемы конструктивного взаимодействия. 
Приемы воспитания толерантной собственной личности в сложных 
жизненных ситуациях. Приемы воспитания толерантной личности 
оппонента в сфере «человек-человек». Проблемы и перспективы са-
мопознания, саморазвития и самоконтроля при общении в поликуль-
турной среде 

6 

4 

Проектная деятель-
ность в условиях 

внеклассной воспи-
тательной работы в 

школьной среде: 
возможности само-
определения в про-

фессии 

Особенности проектной деятельности при формировании «умения 
учиться» и становлении субъектной позиции старшеклассников. 
Оценка ресурсов личности и осознанная профориентация. Ожидания 
работодателя и планирование индивидуальной траектории самораз-
вития для соответствия им 

8 

 Итоговый контроль Подготовка и защита индивидуального проекта «Моя будущая про-
фессия – мой личностный рост!»  

Итого - 10 класс  34 
№ 

темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 
часов 

11 КЛАСС (34 часа, 1 час в неделю) 

1 

Самовоспитание  
и саморазвитие в 

структуре процесса 
формирования лич-

ности 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Логика 
учебного процесса и структура процесса усвоения. Закономерности 
и принципы обучения. Современные подходы к разработке теории 
личностно-развивающего обучения. Виды современных организаци-
онных форм обучения. Возможности организации и сопровождения 
деятельности в профессиях типа «человек-человек». Перспективное 
планирование собственного будущего через индивидуальную траек-
торию учения и становления личности выпускника школы: шаги к 
цели 

8 

2 

Педагогическая  
профессия:  

призвание или осо-
знанные  

обязательства 

Специфика требований к педагогической профессии. Возможности 
самоопределения и самореализации в профессии учителя / педагога / 
тьютора / волонтера / репетитора. Методика определения склонности 
к профессии «учитель». Престиж педагогической профессии в совре-
менной жизни: позиции участников образовательных отношений. Ре-
флексия важности и значимости профессии «учитель» в современ-
ном социуме, для настоящего и будущего поколений. Школа как пе-
дагогическая система и объект научного управления 

8 
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№ 
темы Тема Содержание разделов темы Кол-во 

часов 

3 

Гражданское воспи-
тание в системе 

формирования базо-
вой культуры лич-

ности 

Нравственная культура личности в профессиях типа «человек-чело-
век». Приемы и способы формирования нравственной культуры в 
условиях индивидуальной и командной работы при разработке про-
екта. Формирование личности в коллективе - ведущая идея в гумани-
стической педагогике. Социально значимые проекты как основа раз-
вития государства и формирование гражданской позиции личности. 
Этапы и уровни развития команды: сопровождение процесса. Обще-
ственные объединения волонтеров в воспитательной системе образо-
вательной организации – перспективы в развитии Калужского реги-
она и Российской Федерации 

8 

4 

«Гибкие навыки» 
(softskills) в реше-
нии жизненных  
задач и работы с 

людьми: эффектив-
ные приемы разви-

тия в условиях 
школьного обуче-

ния 

Система «гибких навыков» (softskills) в современной трактовке по-
нятий: Коммуникация - Критическое мышление - Сервисность и кли-
ентоориентированность - Управление проектами, людьми и собой - 
Наставничество и менторинг - Решение проблем - Принятие решений 
- Эмоциональный интеллект - Ненасильственное общение - Управле-
ние знаниями - Работа в режиме неопределённости - Бережливое про-
изводство - Экологическое мышление - Самоанализ и рефлексия. 
Востребованность «гибких навыков» (softskills) в мире современных 
профессий. Знакомство с возможностями диагностики и развития 
(саморазвития) «гибких навыков» в условиях школьного и вузов-
ского обучения 

6 

5 

Инновационные 
проекты как движу-
щая сила развития 
региона и страны 

Инновации и новации в сфере образования и других сферах деятель-
ности. Актуальные площадки молодёжных инициатив и инноваций в 
системе образовательной политики. Анализ существующих моло-
дёжных инициатив г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Нижнего Нов-
города и др. Оценка возможностей и перспектив Калужского реги-
она. Командная работа: сложности планирования и организации / 
распределение обязанностей и расширение трансферта опыта реали-
зации 

4 

 Итоговый контроль 
Разработка и защита группового социально значимого проекта «Рос-
сия – страна возможностей!» или «Калужский регион – площадка 
развития молодёжных проектов!» 

 

Итого - 11 класс  34 
 

Рекомендованная литература и элек-
тронные ресурсы: 

Список литературы: 
– Павлова, М.А. Психогимнастические 

упражнения для школьников. Разминки, энерги-
заторы, активаторы. / М.А. Павлова. – Москва: 
Учитель, 2020. 

– Гин, А., Кавтрев, А. Креатив-бой: как его 
организовать и провести. Методическое пособие 
/ А. Гин, А. Кавтрев – Москва: Вита-Пресс, 2018. 

– Сухомлинский, В.А. Рождение гражда-
нина / В.А. Сухомлинский – Москва: Родина, 
2023. 

– Основы педагогики и психологии. 10-11 
классы: учебное пособие: в 2 ч. / В.С. Басюк, 
Е.И. Казакова, Е.Ю. Брель и др. – Москва: Про-
свещение, 2023. 

Электронные ресурсы: 
– Основы педагогики и психологии. 10-11 

классы. Учебное пособие в 2-х частях // [Элек-
тронный ресурс - Книгогид] 
https://knigogid.ru/books/2112371-osnovy-peda 

gogiki-i-psihologii-10-11-klassy-uchebnoe-poso 
bie-v-2-h-chastyah?ysclid=lobsfnxe1z222256384 

– Образовательная онлайн-платформа 
LECTA – учебные бесплатные электронные 
курсы https://rosuchebnik.ru/news/ 

– Площадка для личностного роста «Боль-
шая перемена» от Росмолодёжь 
https://oauth.bolshayaperemena.online/authorize?st
ate=feab455d2d49c4961e7c02c2d02a79f4&scope=
&response_type=code&approval_prompt=auto&re
direct_uri=https%3A%2F%2Fbolshayaperemena.o
nline%2Fapi%2Fauth%2Foauth%2Fown%2Fcallba
ck&client_id=SsIMjSICgE0hqCzr 

Итог Ориентира 5 
Опыт апробации рабочих программ элек-

тивных курсов «Психология» и «Педагогика» в 
условиях сотрудничества школы и вуза. При раз-
работке концепции содержания факультативных 
(элективных) курсов «Психология» и «Педаго-
гика» автор статьи рекомендует ориентиро-
ваться на идеи, представленные в апробирован-
ных на собственном опыте преподавания в 
школе рабочих программ. Программы успешно 
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реализуются в школе в настоящее время в соот-
ветствии с тематическим планированием. 

Предложенные ориентиры и содержание 
статьи в целом, с нашей точки зрения, будут по-
лезны в преподавании модуля «Психология и пе-
дагогика» не только преподавателям факульта-
тивных (элективных) курсов, но и администра-
ции школ для понимания траектории развития 
личности современного старшеклассника. 
Остался последний вопрос при изучении подня-
той проблемы: «Каким образом комплектовать 
профильные психолого-педагогические классы 
школы? Как мотивировать старшеклассников к 
изучению содержания психолого-педагогиче-
ских дисциплин и саморазвитию в данной обла-
сти?» Несомненно, это тема для отдельной ста-
тьи. Однако в качестве ответа на вопрос хочется 
предложить очередной ориентир 

Возможность самоопределения старше-
классников при выборе профильного психолого-
педагогического класса (пример психолого-пе-
дагогического сопровождения реализации мо-
дуля «Психология и педагогика» в субъект-субъ-
ектном взаимодействии сторон) 

Формат мероприятия: Профориентаци-
онная игра «Путь к успеху». 

Участники мероприятия: обучающиеся 9-
х классов школы. 

Спикеры мероприятия: школьный педа-
гог-психолог, классные руководители, препода-
ватель вуза – специалист в области психологии, 
преподаватель вуза – специалист в области педа-
гогики. 

Время проведения: 2 часа. 
Сроки проведения: апрель учебного года. 
Варианты реализации в социальном парт-

нёрстве школы и вуза: 
Профессьянс «Формула-7» (конц. Е.А. 

Климова) 
Профессьянс «Молекулы профессий» 

(Пряжников Н.С. – мод. концепции Е.А. Кли-
мова) 

комплекты игр «Компас новых профес-
сий» и «Мир профессий будущего»  

Профориентационная настольная игра 
«ПрофХ» 

Игра «Перекресток профессий» и др. (г. 
Новосибирск) http://infomania.ru/map/wpcontent/ 
uploads/2021/09/В_цифровое_будущее.pdf?y 
sclid=lre10qfdb2367019643) 

Результат мероприятия: осознание смыс-
лов обучения в старших классов школы; повы-
шение мотивации старшеклассников к усвоению 
психологических знаний и становлению актив-
ной гражданской позиции возможностями 

факультативных (элективных) курсов «Психоло-
гия» и «Педагогика».  

Заключение 
Первоочередной задачей современного 

российского образования является не столько 
приобщение старшеклассников к педагогиче-
ской деятельности и выбору будущей педагоги-
ческой профессии –«профессии всей жизни», 
как часто и ошибочно трактуют родители и стар-
шеклассники включение факультативного (элек-
тивного) курса в учебную программу 10-11 клас-
сов школы. Включение курса «Психология и пе-
дагогика» в подготовку обучающихся профиль-
ных психолого-педагогических классов способ-
ствует формированию компетентной в общении 
личности, активно достигающей поставленных 
целей и осуществляющей грамотное целеполага-
ние в учебной, учебно-профессиональной и бу-
дущей профессиональной деятельности. Содер-
жание данных курсов способствует становле-
нию личности, занимающей активную жизнен-
ную позицию в любой жизненной ситуации: в 
условиях индивидуальной и командной работы, 
при работе в очном и дистанционном формате, 
при выполнении научных, прикладных или про-
ектных исследований и т.п. 

В условиях постоянно развивающегося 
мира профессий, самопознание и саморазвитие 
обучающихся в профессиональном и личност-
ном становлении должно происходить при по-
мощи цифровых технологий, которые являются 
для сегодняшних школьников повседневным, 
привлекательным занятием, доступным спосо-
бом получения новых знаний. Поэтому особая 
роль в содержании приведенных курсов отво-
дится технологиям медиаобразования как инно-
вационным образовательным технологиям, ос-
нованным на использовании возможностей со-
временных масс-медиа, в том числе в разработке 
и реализации проектных идей с учётом либо бу-
дущей профессии, либо актуальной образова-
тельной среды, либо проблем социума в целом. 

Инициатива в трансляции и распростране-
нии актуальных нововведений современного об-
разования – задача вузов страны, которые, явля-
ясь связующим звеном между работодателями и 
абитуриентами, должны гарантировать качество 
подготовки специалистов будущего Российской 
Федерации. Социальное партнёрство школы и 
вуза в психолого-педагогическом сопровожде-
нии старшеклассников школы – возможность 
обеспечить преемственность в подготовке «спе-
циалиста будущего» - «со школьной скамьи» до 
выпуска из вуза. Условия, приемы и способы, 
распределение ролей в данном партнёрстве – это 
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перспективное содержание будущих исследова-
ний в психолого-педагогической наук
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O.N. Bakurova 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL GUIDELINES FOR TEACHING 

THE MODULE «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY» FOR HIGH SCHOOL STUDENTS  
OF SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CLASSES 

WITHIN THE FRAMEWORK OF COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL  
AND THE UNIVERSITY 

 
Abstract: The article is devoted to an urgent problem of modern education – the possibilities of for-

mation of the subjective position of high school students and the formation of their «learning skills» for 
successful career guidance, socialization and future professional activity. The text discusses the prospects 
for the introduction of the module «Psychology and Pedagogy» in specialized psychological and pedagogi-
cal classes of high school. The article analyzes the resources of social partnership between schools and 
universities in improving the psychological culture of students in grades 10-11, motivating them to self-
development, and forming an active civic position of tolerant and conscious members of Russian society. 
In the content of the article, the university takes the initiative to fill these optional (elective) courses with 
content that, on the one hand, fully meets the requirements of the modern educational policy of the school 
and ensures the formation of a comprehensively developed personality of the student. On the other hand, 
the guidelines proposed for teachers of psychology and social pedagogues in the logic of building courses 
will ensure continuity in the training of a «specialist of the future» - a conscious university entrant who 
understands the trends in the development of society, personality and group and is able to independently 
design an individual trajectory of development in professional and personal life. The role of the university 
in this social partnership is to contribute to the psychological and pedagogical support of this process already 
in the conditions of school life. The format of such support is described at the end of the article as an example 
of subject-subject interaction of a teacher implementing the module «Psychology and Pedagogy» with high 
school students of specialized psychological and pedagogical classes.  

 
Key words: psychological and pedagogical support, subjective position, psychological culture, spe-

cialized classes, psychological and pedagogical disciplines, elective courses, social partnership of school 
and university. 
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Е.А. Богомолова, А.А. Афонина 

КАРЬЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования типов карьерных стратегий сту-
дентов-третьекурсников на примере Калужского государственного университета им. К.Э. Циолков-
ского. В теоретическом плане рассматривается проблема карьерного самоопределения личности, 
особенности построения карьерной стратегии на этапе обучения в вузе, анализируются особенности 
карьерного проектирования молодёжи в условиях вариативности профессионального образования и 
неопределённости рынка труда. Эмпирические данные получены с помощью метода анкетирования, 
а также с использованием Русской версии опросника BigFiveInventory-2. В статье представлены со-
держательные характеристики типов карьерных стратегий студентов вуза, а также результаты срав-
нительного анализа личностных черт студентов с разными типами карьерных стратегий. Выявлен-
ные кризисные тенденции позволяют сделать вывод, что в современных социокультурных условиях 
многие студенты испытывают трудности в сфере карьерного самоопределения. 

 
Ключевые слова: карьерное самоопределение, карьерное проектирование, карьерная страте-
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Изучению проблемы карьерного само-

определения молодёжи посвящено множество 
работ, так как успешная карьера рассматрива-
ется в качестве базовой потребности современ-
ного человека, а способность выстраивать карь-
ерную стратегию и реализовывать ее для дости-
жения целей карьеры в современных динамично 
изменяющихся условиях рассматривается как 
важнейший жизненный навык. 

Основы карьерного самоопределения за-
кладываются еще в период обучения в старших 
классах школы, когда начинают формироваться 
начальные представления о карьере, ее значимо-
сти в современном социуме. Старшеклассники 
начинают задумываться о самостоятельной по-
веденческой линии в этом плане, проектировать 
«первичную» карьерную стратегию, стратегиче-
ской целью которой становится выбор направле-
ния профессионального развития и соответству-
ющей образовательной траектории. 

Но особое внимание исследователей, об-
ращающихся к данной проблеме, привлекает пе-
риод получения профессионального образова-
ния как базовый этап карьерного самоопределе-
ния, значимый для формирования образа буду-
щей карьеры и личностных предпосылок успеш-
ного карьерного продвижения, когда выстраива-
ется собственная уникальная карьерная страте-
гия [1, 5]. Процесс профессионального само-
определения молодёжи оказывается напрямую 
связан с карьерным самоопределением и постро-
ением собственной карьерной стратегии. 

Обращение к понятию «карьерная страте-
гия» требует соотнесения его с понятиями «ка-
рьера», «карьерное самоопределение» и «про-
фессиональное самоопределение». 

Понятие «карьера» рассматривается в ра-
ботах психологов (К.А. Абульханова-Славская, 
Е.А. Климов, А.К. Маркова, Д.А. Леонтьев, 
Н.С. Пряжников), социологов (З.А. Авдошина, 
Е.Б. Задорожникова, A.С. Мельник, А.И. Кра-
вченко, Г.А. Чередниченко и др.), политологов 
(А.В. Гришин, Г.И. Демин). Так, А.К. Маркова 
трактует карьеру в широком и узком смысле 
этого слова - и как продвижение от выбора про-
фессии к ее овладению, результатом чего стано-
вится профессионализм, и как должностное про-
движение, способствующее социальному само-
утверждению человека [8, с. 123]. Н.С. Пряжни-
ков рассматривает карьеру как успех в какой-
либо деятельности, но указывает при этом и на 
ее негативный аспект в форме карьеризма [11, с. 
7]. Представлены в отечественной психологии и 
подходы, в рамках которых вектор карьерного 
развития рассматривается во взаимосвязи с лич-
ностным ростом, саморазвитием. Исследователи 
приходят к выводу, что карьера – это не только 
успешность в профессиональной деятельности, 
но и успешность всей жизни в целом [4, 11, 15]. 

В зарубежной психологии принята расши-
ренная интерпретация карьеры как жизненного 
пути человека, разделенного на отдельные пери-
оды и связанного с профессиональной деятель-
ностью. Д. Сьюпер представляет карьеру как по-
следовательную цепь событий в жизни человека, 
которая определяет направленность субъекта на 
саморазвитие и должностной рост в течение всей 
жизни, как способ личности осуществить Я-кон-
цепцию [20]. Понимание карьеры как стиля 
жизни, включающего в себя последовательную 
смену профессиональной деятельности на про-
тяжении всей жизни человека представлено в 
теории К. Макдэниелса [19]. Д. Холл и 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

24 

Ф. Мирвис ввели в научный оборот понятие «по-
ливариативная карьера», включающее анализ 
подъемов и спадов на пути карьерного роста, 
временные возвраты на предыдущие уровни, 
смену видов деятельности и места работы [18].  

Указывая, что человек является активным 
субъектом самоопределения, сознательно опре-
деляющим свое отношение миру и к себе, иссле-
дователи разделяют понятия «профессиональ-
ное самоопределение» и «карьерное самоопре-
деление», трактуя второе понятие как имеющее 
более широкое значение. 

Говоря о профессиональном самоопреде-
лении, имеют в виду становление и развитие че-
ловека как субъекта профессиональной деятель-
ности. Цитируемый чаще других Н.С. Пряжни-
ков описывает профессиональное самоопределе-
ние как выбор личностью сферы трудовой дея-
тельности на основе свободного волеизъявле-
ния, включающий нахождение личностных 
смыслов в выбираемой, осваиваемой или уже 
выполняемой трудовой деятельности, а также 
нахождение смыслов в самом процессе само-
определения [12]. 

В случае карьерного самоопределения ак-
тивность личности направлена на поиск соб-
ственного способа построения карьеры и созда-
ние ее образа, включающего ключевые личност-
ные образования – ценности, мотивы, жизнен-
ные стратегии. Карьерное самоопределение 
включает, помимо профессиональной деятель-
ности, жизненные планы, связанные с непрофес-
сиональными аспектами жизни [3]. В связи с 
этим многие исследователи рассматривают ка-
рьерные стратегии личности в соотношении с ее 
общей жизненной стратегией, жизненной пози-
цией, степенью активности и самобытности, что, 
в целом, и определяет личностно-профессио-
нальное развитие (К.А. Абульханова-Славская, 
О.Ю. Переверзина, Ю.В. Синягин, О.Ю. Яко-
влева). 

Понятие «карьерные стратегии» первона-
чально изучалось в середине 20 века в контексте 
исследования феномена организационного пове-
дения и обсуждалось в аспекте необходимости 
прогнозирования процесса развития человече-
ских ресурсов организации. Современные иссле-
дователи (Боткова, Ю.А. Акунина, О.В. Ванина) 
определяют карьерную стратегию как систему 
представлений индивида о целях карьерного 
пути и средствах ее достижения в процессе карь-
ерного самоопределения. Данное определение 
отражает два компонента карьерной стратегии: 
стратегические цели – то, что предполагается до-
стичь посредством реализации стратегии, и план 
действий – пути и средства, с помощью которых 

предполагается достичь намеченных карьерных 
целей. Помимо указанных выше, карьерная стра-
тегия включает также мотивационно-ценност-
ный компонент (карьерные ориентации), страте-
гический (карьерное прогнозирование), эмоцио-
нальный (карьерную самооценку). С этой точки 
зрения карьерные стратегии можно охарактери-
зовать как перспективные карьерные ориента-
ции, спроектированные субъектом согласно его 
личностному карьерному потенциалу, уровню 
компетентности, с учётом особенностей карьер-
ной реализации в конкретных социально-эконо-
мических условиях. 

Анализ типологий карьерных стратегий 
позволяет прийти к выводу о том, что, несмотря 
на различные подходы к выделению типов карь-
ерных стратегий, эти типологии в большей или 
меньшей степени учитывают ряд критериев [10]:  

– содержание и форма проявления субъ-
ектности индивида (критерий учитывает то, 
насколько стратегия проектируется самим моло-
дым человеком и какую роль играют внешние 
факторы, каково их воздействие на содержатель-
ную составляющую стратегии); 

– степень воздействия институциональ-
ных особенностей жизнедеятельности (критерий 
учитывает влияние внешних социальных и эко-
номических условий, этнической принадлежно-
сти и др.); 

– система ценностно-нормативных уста-
новок (критерий показывает, насколько содер-
жание карьерных стратегий коррелирует либо 
находится в оппозиции к устоявшейся системе 
общественных нормативов). 

Наиболее распространенными в отече-
ственной исследовательской литературе явля-
ются типологии карьерных стратегий молодёжи 
по содержанию и форме проявления субъектно-
сти индивида. (Е.Н. Бондаренко, Н.Н. Фёдорова, 
Г.А. Чередниченко, А.А. Волокитина, Т.Е. Рез-
ник). 

Так, Н.Н. Фёдорова выделяет два типа 
стратегий – активную и пассивную. Молодые 
люди, использующие активные стратегии, нахо-
дятся в стадии конструктивно-инновационного 
поиска, приверженцы пассивных стратегий 
находятся в стадии социального ожидания. В 
свою очередь, активные стратегии подразделя-
ется на позитивно-карьерные, позитивно-ин-
струментальные и криминально-карьерные; пас-
сивные стратегии подразделяются на умеренно-
приспособительные и рефлексивно-запаздываю-
щие. В случае пассивной рефлексивно-запазды-
вающей стратегии молодые люди сохраняют 
старую систему ценностей и включаются в ры-
ночные отношения только в случае 
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экономической необходимости. Молодые люди 
с активной позитивно-карьерной стратегией 
имеют конструктивное мышление и принимают 
новые ценности, активная позитивно-инстру-
ментальная стратегия характеризуется рацио-
нальным использованием новых возможностей, 
в то время как криминально-карьерная стратегия 
ориентирована на повышение личного благосо-
стояния за счет использования возможностей, 
связанных с дезорганизацией [16]. 

В рамках выделенного подхода к описа-
нию типологий карьерных стратегий представ-
лены работы, учитывающие особый статус сту-
денческой молодёжи. Студенты вуза отличаются 
от работающих молодых людей особым характе-
ром их карьерных стратегий, который обуслов-
лен спецификой их ведущей деятельности и про-
живаемого возрастного этапа – этапа обучения в 
вузе. Их стратегии анализируются не только с 
точки зрения карьеры, но и в образовательном 
контексте. 

В работе Н.Д. Сорокиной представлена 
типология карьерных стратегий в соответствии с 
жизненными стратегиями и ценностными уста-
новками, соотнесенными с функциями образова-
ния. Автор выделяет следующие типы страте-
гий: доминирующая жизненная стратегия (успех 
в жизни, что соответствует прагматической 
функции образования), стать высокообразован-
ным, культурным человеком (что соответствует 
социокультурной функции образования), стрем-
ление к материальной обеспеченности (что соот-
ветствует прагматической функции образова-
ния), иметь профессию (что соответствует про-
фессиональной функции образования), достиже-
ние определённого социального статуса (что со-
ответствует статусно-престижной функции об-
разования) [13]. 

Интересный взгляд на проблему выделе-
ния типов карьерных стратегий студентов пред-
ложен К.Ю. Терентьевым. По его мнению, про-
фессиональное образование обеспечивает вы-
полнение двух основных функций общества. Во-
первых, это функция передачи профессиональ-
ных знаний и навыков, которая, в свою очередь, 
подразделяется на две – воспроизводство соци-
альных и общекультурных ценностей и непо-
средственное воспроизводство профессиональ-
ных навыков, необходимых для формирования 
рабочей силы. Вторая функция – статусная – 
проявляется более скрыто и состоит в приобре-
тении молодыми людьми определённого образо-
вательного статуса, что обеспечивает молодому 
человеку после окончания вуза возможность 
стать членом профессиональной группы, полу-
чить определённый уровень самостоятельности, 

материальной независимости, быть мобильным. 
Автор справедливо отмечает, что в современном 
мире статусная функция, особенно при получе-
нии первого профессионального образования, 
приобретает все большее значение. Нередко от 
высшего учебного заведения молодому человеку 
требуются только общие профессиональные 
компетенции и диплом, а специальные знания и 
компетенции они готовы получать через инстру-
менты неформального и информального образо-
вания. В связи с этим автор предлагает строить 
типологию карьерных стратегий на пересечении 
двух осей - оси ориентации (на профессию или 
образовательный статус) и оси реализации (ин-
дифферентная или активная). Таким образом, 
обе стратегии – ориентированная на профессио-
нальное развитие и ориентированная на статус – 
могут реализоваться с двух позиций. Индиффе-
рентная позиция выражается в том, что карьер-
ная стратегия формируется пассивно, при этом 
молодой человек ориентируется на мнение окру-
жающих, выбор вуза и направления подготовки 
нередко осуществляется в последний момент, а 
целью образования является получение каких-
либо знаний, а не конкретная профессия. Такая 
картина профессионального развития отражает 
черты диффузной и навязанной профессиональ-
ной идентичности. 

В результате К.Ю. Терентьев предлагает 
следующую типологию стратегий [14]: 

1. Осмысленное освоение профессии (ори-
ентация на образование, активная реализация); 

2. Приобретение статусных бонусов (ори-
ентация на статус, активная реализация); 

3. Социализация (ориентация на образова-
ние, индифферентная реализация); 

4. Вынужденное поступление (ориентация 
на статус, индифферентная реализация).  

Из типологий карьерных стратегий, пред-
ложенных зарубежными исследователями, 
наибольшую известность получила типология 
Э. Шейна, в основе которой лежат восемь основ-
ных карьерных стратегических ориентиров, та-
ких, как профессиональная компетентность, вла-
дение технологиями менеджмента, автономия, 
стабильность места работы и места жительства, 
служение, т.е. желание сделать мир лучше, вы-
зов как стремление к преодолению препятствий, 
интеграция стилей жизни и предприниматель-
ство. Автор рассматривает их как карьерные 
ориентации, которые определяются ценностями, 
интересами и склонностями субъекта к тому или 
иному типу профессиональной деятельности. 
Особенности этих карьерных ориентаций увели-
чивают вероятность выбора субъектом типа 
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карьеры и построения соответствующей ему ка-
рьерной стратегии.  

В условиях роста социальной неопреде-
лённости, усиления трансформационных про-
цессов в сферах трудоустройства и образования, 
выражающихся в повышении вариативности 
профессионального образования, увеличении 
числа вариантов реализации планов и устремле-
ний, возрастании неопределённости на рынке 
труда, усиливается интерес исследователей к 
изучению процесса карьерного самоопределе-
ния современных молодых людей, определению 
личностных детерминант успешного карьерного 
самоопределения. В связи с этим современные 
исследователи отмечают, что карьерная страте-
гия должна представлять собой динамичную си-
стему, которая, в зависимости от смены ценност-
ных ориентаций молодого человека, трансфор-
мации социокультурного пространства и проис-
ходящих в жизни событий должна претерпевать 
изменения. В современных условиях на первый 
план выходит умение молодого человека адап-
тироваться к различным обстоятельствам, вно-
сящим изменения в процесс реализации карьер-
ной стратегии, выстраивать гибкую карьерную 
стратегию, быть мобильным. 

С целью изучения особенностей карьер-
ного самоопределения студентов вуза было про-
ведено исследование, в котором приняли уча-
стие 70 студентов третьих курсов, обучающихся 
в Калужском государственном университете им. 
К.Э. Циолковского по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование», «Психология», 
«Психология служебной деятельности». Эмпи-
рические данные, необходимы для определения 
типов карьерных стратегий, были получены с 
помощью специально разработанной авторами 
анкеты. Личностные черты студентов изучались 
посредством Русской версии опросника Big-
FiveInventory-2. Статистическая обработка осу-
ществлялась посредством расчета U-критерия 
Манна-Уитни. 

Ниже представлен анализ ответов студен-
тов на вопросы опросника «Карьерные страте-
гии студентов». 

Важно было выяснить, как студенты опре-
деляют понятие «карьерная стратегия», поэтому 
первый вопрос анкеты звучал следующим обра-
зом: «Как Вы интерпретируете понятие «карьер-
ная стратегия?» Наиболее часто студенты давали 
следующие формулировки: «это план дей-
ствий…», «план быстрого продвижения в карь-
ере…», «способы, к которым прибегает чело-
век…», «оптимальный путь достижения карь-
ерного роста», «некие шаги по построению ка-
рьеры». Анализ представленных определений 

показал, что у части студентов есть понимание 
того, что карьерная стратегия необходима для 
успешного продвижения вперед по карьерному 
пути, что она нужна «…для обеспечения карьер-
ного роста», «…для продвижения по карьерной 
лестнице», «…чтобы ослабить действие нега-
тивных факторов и достичь поставленных це-
лей с минимальными потерями», «…чтобы оп-
тимально использовать движущие меха-
низмы…построить карьеру максимально эф-
фективным способом». Ряд студентов, форму-
лируя определение карьерной стратегии, кон-
кретизировали то, как они понимают цели карь-
еры: – «…для получения материальных благ», 
«…для улучшения условий работы», «…для про-
фессионального и связанного с ним личностного 
роста», «…для саморазвития», «…для дости-
жения определённого статуса в профессиональ-
ной деятельности». Указание на важность учёта 
жизненных ценностей и способностей субъекта 
в процессе выстраивания карьерной стратегии 
было зафиксировано в единственном высказыва-
нии. 

На второй вопрос «Есть ли у Вас собствен-
ная карьерная стратегия? В чем она заключа-
ется?» 43% студентов ответили, что не имеют 
собственной карьерной стратегии («не думала об 
этом», «у меня нет карьерной стратегии, так 
как я еще студент», «вопрос карьерной страте-
гии будет решаться ближе к выпуску», «не 
имею такой, но полагаю, она бы заключалась в 
качественно выполненных задачах в указанный 
работодателем срок или же чуть раньше 
него»). Но даже среди остальных студентов 
(57%), утвердительно ответивших на этот во-
прос, велика доля тех, кто дал не конкретизиро-
ванные ответы, отражающие преимущественно 
специфику профессионального выбора. Пред-
ставленные в их ответах карьерные стратегии яв-
ляются, в большинстве своем, образовательно-
карьерными, отражают развитие только профес-
сиональных компетенций («совершенствовать 
профессиональные навыки на этапе обучения в 
вузе»), носят краткосрочный характер («моя 
стратегия краткосрочная»), что, вероятно, свя-
зано с трудностями построения временной пер-
спективы будущего у определённой категории 
молодых людей студенческого возраста. Как 
правило, стратегии включают несколько тради-
ционных этапов («закончить учебу, устроиться 
на работу», «получить высшее образование, 
пойти в магистратуру, затем пойти работать 
по специальности»), не конкретизированы с 
точки зрения целей, а также путей и средств их 
достижения («быть хорошим специалистом», 
«достичь определённых целей»). Встречались 
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ответы, отражающие представления студентов о 
трудностях разработки долгосрочной карьерной 
стратегии в связи с трудностями прогнозирова-
ния изменений в социуме, например, «получить 
образование, получить работу, а дальше – как 
пойдет», «карьерная стратегия будет выстра-
иваться в зависимости от обстоятельств». 

В целом, студентам присуще понимание 
важности этапа обучения в вузе и получения 
профессионального образования как базового 
этапа для дальнейшего достижения карьерных 
целей в рамках выстроенной карьерной страте-
гии. 

Из описания карьерных стратегий следует, 
что возможность вертикального типа карьеры 
(карьера как должностное продвижение) допус-
кают для себя всего четверо студентов (6%) 
(«быстро подняться по карьерной лестнице», «я 
готов к вертикальной карьере…я уверен, что 
мои личные качества помогут осуществить та-
кой «перескок»). В основном же представлены 
ответы, характеризующие горизонтальный тип 
карьеры – движение через овладение профес-
сией к профессионализму, по выражению 
А.К. Марковой, профессиональный рост 
«вглубь» и «вширь» [8]: («набираться опыта, 
усердно работать», «развивать профессио-
нальное мастерство», «повышать квалифика-
цию») 

4% студентов допускают возможность 
совмещения нескольких параллельных карьер-
ных стратегий, им присуще понимание того, что 
нужно быть гибким, мобильным, готовым к из-
менениям карьерной стратегии в условиях быст-
рых трансформаций рынка труда («…возмож-
ность вести параллельные стратегии…, посто-
янный анализ рынка труда…, необходимо иметь 
"план Б", чтобы при форс-мажоре быстро из-
менить свои планы…»). 

В некоторых формулировках (5% студен-
тов) содержится указание на возможность зани-
маться любимым делом, делать то, что инте-
ресно, получать удовольствие от работы в ходе 
реализации карьерной стратегии («делать то, 
что нравится», «…делать любимые вещи в 
труде, заниматься тем, что интересно, и этим 
мотивировать себя к труду», «заниматься лю-
бимым делом»). 

Вместе с тем, анализ ответов студентов на 
вопрос, в чем заключается их карьерная страте-
гия, позволяет сделать вывод, что у подавляю-
щего большинства студентов их карьерные стра-
тегии на данном возрастном этапе выстраива-
ются в соответствии с традиционной моделью 
карьеры. В целом, у студентов нет понимания 
карьеры как уникального пути, ведущего 

субъекта к личному успеху, самореализации, 
конструируемого им исходя из собственных по-
требностей, личностных ценностей, субъектных 
предпочтений, но, в то же время, открывающего 
возможности приносить пользу людям, реализу-
ющего не только его профессиональные, но и 
личностные устремления. В целом, у студентов 
нет понимания того, карьерное проектирование 
предполагает «конструирование» стиля жизни в 
целом. 

Карьерная стратегия в качестве ключевых 
составляющих имеет цели, то есть то, чего пред-
полагается достичь в результате реализации 
стратегии, а также план действий, т.е. способ до-
стижения поставленных целей (пути и средства, 
с помощью которых планируется достичь по-
ставленных целей). В связи с этим в анкету был 
включен вопрос «Каких карьерных целей вы хо-
тите достичь», а также вопрос о том, какие шаги 
студенты предпринимают для достижения своих 
карьерных целей. Отвечая на вопрос о карьер-
ных целях, студенты давали как развернутые от-
веты с указанием нескольких карьерных целей 
(«…материальный достаток, комфортный для 
моей жизни; социальное признание - иметь имя 
в городе, у коллег, быть новатором и развивать 
собственное дело; параллельно развивать дру-
гие навыки, которые могут принести пользу; 
развиваться не только как предприниматель, но 
и расти личностно»), так и краткие ответы с ука-
занием единственной цели. 8% студентов за-
труднились с ответом на данный вопрос. Наибо-
лее часто в качестве главной цели карьеры ука-
зывалась высокая заработная плата (так отве-
тили 41% студентов). Далее в порядке убывания: 
стать профессионалом своего дела, развиваться 
в профессиональном плане (27%), занять высо-
кую руководящую должность (26%), открыть 
свой бизнес, иметь собственное дело (18%), ста-
бильность (10%) («стабильная работа», «ста-
бильное место в компании»), развиваться лич-
ностно (6%). Единичными были ответы «пре-
стижная работа», «независимость», «авторитет», 
«уважение». «возможность творческого самовы-
ражения», «стать знаменитым», «возможность 
работать удаленно, собственный рабочий гра-
фик»; «не работать по найму», «профессиональ-
ная уникальность», «возможность совмещать ка-
рьеру и семью», «приносить пользу людям». 

При ответе на вопрос «Какие шаги Вы 
предпринимаете для достижения своих карьер-
ных целей?» 33% студентов ограничились отве-
тами «я учусь», «получаю высшее образование». 
Показательно, что 2/3 из них ранее ответили от-
рицательно на вопрос, есть ли у них собственная 
карьерная стратегия. Это дает основания для 
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предположения, что ответы этих студентов 
можно рассматривать как признание отсутствия 
у себя каких-либо конкретных действий в этом 
направлении. 

18% студентов, указав, что для достиже-
ния карьерных целей нужно, в первую очередь, 
получить образование, посчитали важным отме-
тить активный характер своей учебной деятель-
ности, указать на активность, выходящую за 
рамки учебы в университете («учусь упорно», 
«ищу дополнительную информацию, стараюсь 
узнать больше», «участвую в конкурсах, гран-
тах», «нарабатываю опыт на практике, разви-
ваю навыки», «просматриваю дополнительные 
лекции», «стараюсь больше узнать о будущей 
профессии», «посещаю дополнительные заня-
тия вне университета»). 9% студентов совме-
щают учебу в университете с работой по специ-
альности («накапливаю трудовой стаж и дело-
вую репутацию»), 5% ищут подходящую вакан-
сию. 7% студентов отметили, что стараются об-
щаться с представителями профессиональных 
сообществ либо находятся в поиске таких свя-
зей. 6% студентов для достижения карьерных 
целей занимаются саморазвитием. Двое студен-
тов параллельно с учебой в университете прохо-
дят переподготовку, пробуют себя в других сфе-
рах, мотивируя тем, что это может пригодиться 
в будущем, поможет расширить сферы их про-
фессиональной активности. 

Ответы трех студентов указывают на то, 
что они пока еще находятся в поиске вариантов 
профессионального самоопределения («пыта-
юсь найти профессию, которая будет прино-
сить мне удовольствие», «скоро буду переобу-
чаться на профессию учителя, которая мне ин-
тересна»). Показательно, что эти студенты от-
метили отсутствие у себя карьерной стратегии и 
определённых карьерных целей. 

Единичными были ответы «нарабатываю 
деловую репутацию», «еду в другую страну, 
чтобы испытать себя», «работаю над собой - 
развиваю стрессоустойчивость». 

Шесть студентов либо отказались отве-
чать на этот вопрос, либо ответили, что не пред-
принимают никаких шагов для достижения 
своих карьерных целей. 

В контексте данного исследования важно 
было определить, что, по мнению студентов, за-
трудняет реализацию их карьерной стратегии, в 
связи с чем им было предложено ответить на во-
прос «Какие внутренние и внешние препятствия 
Вы видите на пути достижения карьерных це-
лей?» Студенты были достаточно откровенны, 
указывая в качестве внутренних препятствий 
страх нового, неизвестного, страх перемен, 

страх провала, неуверенность в себе, сомнения в 
собственной компетентности, отсутствие чет-
кого понимания своих целей и потребностей, не-
опытность, зависимость от чужого мнения, сла-
бую мотивацию, страх потери мотивации, страх 
эмоционального выгорания, склонность к про-
крастинации, низкую самодисциплину, неспо-
собность долго заниматься одним делом, недо-
статочное упорство и силу воли, боязнь риско-
вать, безынициативность, чрезмерное доверие и 
внушаемость, нетерпимость к неудачам, нега-
тивный опыт профессиональной деятельности, 
малую коммуникабельность, повышенную эмо-
циональность, лень.  

Значительно реже в ответах студентов 
упоминались внешние препятствия, среди кото-
рых чаще других указывались проблемы с тру-
доустройством в связи с конкуренцией на рынке 
труда и недостатком рабочих мест, невостребо-
ванность молодых специалистов, материальные 
проблемы, такие, как недостаток денежных 
средств, отсутствие начального капитала, а 
также непредсказуемость социальных измене-
ний, нестабильная ситуация в стране и в мире. 

В опросник были включен вопрос «Нуж-
даетесь ли Вы в сопровождении процесса по-
строения и реализации карьерной стратегии? В 
чем конкретно должна заключаться эта по-
мощь?» 45% студентов ответили, что не нужда-
ются ни в какой помощи, причем только два та-
ких ответа были аргументированы («я сама могу 
построить свою карьерную стратегию»; «на 
мой взгляд, оказание помощи в вопросах карьер-
ного роста уничтожает фактор «естествен-
ного отбора», что в итоге порождает нездоро-
вую конкуренцию, поэтому в помощи нет необ-
ходимости»). 40% студентов дали утвердитель-
ный ответ на данный вопрос, однако, 23% из них 
не указали конкретно, в какой помощи они нуж-
даются («помощь нужна», «не могу сказать кон-
кретно, но такая помощь позволила бы избе-
жать ошибок в построении карьерной страте-
гии именно для меня», «нужны консультации по 
некоторым вопросам», «помогите, пожалуй-
ста, хоть чем-нибудь»).  

Анализ ответов остальных студентов поз-
волил выделить следующие типы запросов:  

– неконкретизированный запрос на сопро-
вождение процесса построения карьерных стра-
тегий: «помочь разобраться, что мне нужно сде-
лать, чтобы построить карьерную стратегию»; 

– запрос на информацию: «об альтернати-
вах в плане работы», «о вакансиях после завер-
шения обучения», «как оформлять документы», 
«как составить резюме», «как вести себя на собе-
седовании», «какова ситуация на рынке труда», 
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«о финансовой грамотности», «как планировать 
время», «советы по работе с людьми»; 

– запрос на проведение тренингов, мастер-
классов, индивидуальных консультаций: «пси-
хологические тренинги, направленные на само-
определение и развитие личностных качеств», 
«как сохранить мотивацию», «нужна помощь в 
определении профессиональных возможностей 
и собственных талантов», «нужна помощь мето-
диста»; 

– запрос на проведение встреч с практику-
ющими специалистами, добившимися успеха, 
потенциальными работодателями: «общение с 
опытными людьми, которые могут посоветовать 
различные способы и приемы для успешного до-
стижения цели», «необходим наставник, чтобы 
направлял и давал советы, помогал организовы-
вать деятельность», «нужны консультации 
наставника, в основном, направленные на анализ 
профессиональной ниши»). 

Таким образом, у части студентов есть 
определённый запрос на сопровождение про-
цесса карьерного самоопределения, но многие 
запросы формальны и не конкретизированы. Ве-
роятно, это связано с тем, что у многих студен-
тов обследуемой выборки на данном образова-
тельно-возрастном этапе так и не выстроена чет-
кая с точки зрения целей карьеры и способов их 
достижения карьерная стратегия. 

На следующем этапе на основании мате-
риалов анкетирования была предпринята по-
пытка описать типы карьерных стратегий сту-
дентов-третьекурсников. Выборку составили 40 
испытуемых, подтвердивших наличие у себя ка-
рьерной стратегии и содержательно ответивших 
на вопросы анкеты. 

В качестве первого основания для выделе-
ния типов карьерных стратегий был взят такой 
критерий, как «активная/пассивная позиция в от-
ношении карьеры», что позволило выделить два 
типа карьерных стратегий - активную (она при-
суща 63% студентов) и пассивно-выжидатель-
ную (индифферентную) (характерна для 37% 
студентов). 

Несмотря на ожидаемые различия в фор-
мулировках ответов студентов на вопросы ан-
кеты, можно выделить ряд характерных особен-
ностей указанных типов карьерных стратегий.  

Характерной особенностью пассивно-вы-
жидательных стратегий является их недостаточ-
ная конкретность и краткосрочность. Половина 
студентов этой группы свою стратегию видят в 
том, чтобы развиваться в профессиональном 
плане, стать хорошими специалистами, достичь 
определённых целей, не конкретизируя при 
этом, в чем это развитие состоит и не особо 

заглядывая в будущее, ограничивая свою карь-
ерную стратегию ближними перспективами – за-
кончить университет и устроиться на работу 
(«получить образование, работу, а там как пой-
дет»). 

Отвечая на вопрос анкеты «Какие шаги вы 
предпринимаете для достижения карьерных це-
лей?», большинство студентов с пассивно-вы-
жидательной стратегией ограничились высказы-
ваниями «учусь», «получаю образование», что 
также указывает на недостатки стратегического 
карьерного планирования и не позволяет считать 
карьерные стратегии этих студентов многошаго-
выми. Другой характерной особенностью сту-
дентов этой группы является то, что их страте-
гии включают на данном этапе получение допол-
нительной информации по специальности по-
средством изучения дополнительной литера-
туры, посещения различных курсов, семинаров. 

Среди целей карьеры у студентов с пас-
сивно-выжидательной стратегией на первом ме-
сте - стабильный заработок, материальное благо-
получие, далее следуют такие цели, как высокая 
должность, руководящий пост, на третьей пози-
ции – профессиональная самореализация. Одно-
кратно упоминались такие карьерные цели, как 
уважение, независимость, стабильное место в 
структуре профессиональной группы. 

Дополнительный штрих к «портрету» сту-
дентов с пассивно-выжидательной карьерной 
стратегией добавляют их представления о пре-
пятствиях на пути достижения карьерных целей. 
Большинство студентов этой группы ограничи-
лись упоминанием внутренних препятствий в 
форме личностных особенностей, таких как не-
уверенность в себе, безынициативность, низкая 
стрессоустойчивость и др. В ответах всего лишь 
двух студентов были указаны такие внешние 
препятствия, как конкуренция в профессиональ-
ной сфере и недостаток вакансий на рынке 
труда. 

В отличие от пассивно-выжидательных, 
для активных карьерных стратегий характерна 
бóльшая проработанность и долгосрочность, 
дифференцированность карьерных целей. Уже 
при ответе на вопрос, в чем заключается их ка-
рьерная стратегия, студенты приводили более 
подробное описание стратегии, как правило, вы-
деляя не только этап обучения в вузе, но и сле-
дующие за ним этапы, демонстрируя понимание 
важности получения образования для последую-
щего успешного карьерного самоопределения. 
Студентам этой группы присуще понимание 
важности карьерного проектирования для обес-
печения стабильной профессиональной занято-
сти. Карьерные стратегии большинства 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

30 

студентов этой группы выстроены с учётом вы-
бранного ими направления профессионального 
развития. Это дает основания для предположе-
ния, что успешность построения карьерной стра-
тегии на этапе обучения в вузе связана с успеш-
ностью профессионального самоопределения в 
целом. Показательно, что именно к этой группе 
относятся студенты, допускающие возможность 
существования нескольких параллельных карь-
ерных стратегий, готовые к гибкому реагирова-
нию в случае изменения ситуации на рынке 
труда. Даже при позитивном отношении к вы-
бранному направлению профессионального раз-
вития они демонстрируют готовность к транс-
формации карьерной стратегии в будущем в 
связи с изменением статуса идентичности, кри-
зисом профессионального становления и дру-
гими причинами. 

Приведем примеры описания карьерной 
стратегии студентами этой группы: «Хочу по-
ступательными движениями идти к достиже-
нию своей цели, при этом постоянно развивать 
профессиональное мастерство и наработать 
определённый опыт. Сначала хочу попробовать 
себя учителем в школе, а впоследствии плани-
рую открыть свою онлайн-школу», «Моя стра-
тегия заключается в поэтапном росте путем 
накопления опыта, ценных знакомств и стар-
тового капитала, чтобы прийти к созданию 
собственного дела. На данный момент я плани-
рую продвигаться в системе образования, и мои 
«ступеньки» выглядят так: 

1) работа в школе, эксперименты с соб-
ственными методиками, участие в конкурсах и 
проектах в сфере образования; 

2) разработка учебных курсов для школ в 
составе команды регионального Министерства 
образования; 

3) разработка учебных курсов для школ в 
составе команды Министерства образования 
РФ; 

4) самостоятельное написание образова-
тельной программы для государственной или 
коммерческой образовательной организации в 
качестве наемного специалиста; 

5) создание собственного агентства по 
созданию образовательного контента, мето-
дик и образовательных программ.» 

 Показательно, что, определяя цели карь-
еры, студенты с активными карьерными страте-
гиями на первое место ставят профессиональное 
развитие, на втором месте по частоте встречае-
мости – открытие своего дела в сфере выбранной 
профессиональной деятельности, третье место 
разделили материальный достаток и руководя-
щая должность.  

На вопрос, что студенты предпринимают 
для достижения карьерных целей, большинство 
студентов с активной карьерной стратегией да-
вали ответы, в которых представлены конкрет-
ные шаги по достижению целей карьеры. В сред-
нем студенты указывали 3-4 шага, хотя группа в 
этом плане неоднородна, причем все многошаго-
вые стратегии представлены студентами именно 
этой группы. Помимо активности, направленной 
на развитие профессиональных компетенций по-
средством получения дополнительной информа-
ции по специальности (дополнительные занятия 
по специальным дисциплинам вне университета, 
вебинары, курсы, знакомство с дополнительной 
литературой), установления и развития контак-
тов с представителями профессионального сооб-
щества, студенты предпринимают шаги в 
направлении получения образования по другой 
специальности, а также осуществляют монито-
ринг ситуации на рынке труда, что демонстри-
рует их готовность к изменению карьерной стра-
тегии в случае необходимости. 

Отвечая на вопрос о препятствиях на пути 
достижения карьерных целей, 60% студентов с 
активной карьерной стратегией указали, помимо 
внутренних, внешние препятствия. Среди отве-
тов доминируют такие, как «невостребованность 
специальности на рынке труда», «высокая кон-
куренция», «низкий уровень заработной платы». 

Таким образом, можно говорить о суще-
ственных различиях по целому ряду параметров 
карьерных стратегий между студентами с пас-
сивно-выжидательной и активной стратегией, 
таких, как цели карьеры, протяженность карьер-
ного пути, активность, направленная на реализа-
цию стратегии, видение препятствий на пути до-
стижения целей карьеры. Студентам с пассивно-
выжидательной стратегией присуще понимание 
важности построения карьерной стратегии, но 
их карьерное самоопределение носит неравно-
мерный, возможно, даже спонтанный характер. 
При этом только один (!) студент с пассивно-вы-
жидательной карьерной стратегией сформули-
ровал запрос на помощь в построении карьерной 
стратегии. 

Одной из задач исследования было выяв-
ление личностных характеристик успешности 
карьерного проектирования студентов. В каче-
стве личностных характеристик как некогнитив-
ных факторов такой успешности рассматрива-
лись личностные особенности студентов, выяв-
ляемые с помощью Русской версии опросника 
BigFiveInventory-2. Модель Большой пятерки 
включает следующие личностные черты: экстра-
версия, согласие, сознательность, нейротизм и 
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открытость опыту. Шкала каждой черты состоит 
из трех субшкал. 

Исследовались различия между студен-
тами с пассивно-выжидательными и активными 
карьерными стратегиями. Было установлено, что 
для студентов с пассивно-выжидательными 
стратегиями характерны более высокие показа-
тели по шкале «добросовестность» 
(Uэмп.=120,5, р≤0,05) и субшкалам «организо-
ванность» (Uэмп.=127, р≤0,05) «общитель-
ность» (Uэмп.=120,5 р≤0,05) и «продуктив-
ность» (Uэмп.=117 р≤0,05). Таким образом, по 
сравнению со студентами с активной карьерной 
стратегией, этим студентам более присущи та-
кие личностные характеристики, как организо-
ванность и ответственность, склонность усердно 
трудиться и доводить начатое дело до конца. 
Они могут преуспеть во многих профессиях, но 
любят формы активности, связанные с обще-
нием, предпочитают должности, связанные с со-
циальной сферой.  

Анализ содержания ответов студентов с 
активной карьерной стратегией на вопросы ан-
кеты позволил выделить еще один критерий для 
построения типологии карьерных стратегий – 
«ориентация на профессию – ориентация на со-
циальный статус». По этому критерию выборка 
распределилась в отношении 56% («карьерная 
стратегия с ориентацией на профессию») и 44% 
(«карьерная стратегия с ориентацией на соци-
альный статус»). 

Различия между студентами, ориентиро-
ванными на профессию и на статус, обнаружи-
лись уже на этапе описания ими собственной ка-
рьерной стратегии. В описаниях карьерной стра-
тегии студентов, ориентированных на профес-
сию, отчетливо представлен этап обучения в 
вузе, причем с ярким акцентом на развитии про-
фессиональных компетенций («я ставлю себе 
цель, которой хочу достичь и продумываю пути, 
по которым я смогу добиться своей цели - 
усердно учусь, постоянно изучать сферу своей 
деятельности, знакомлюсь с новинками, посто-
янно тренируюсь, чтобы улучшить свои навыки, 
работаю над тем, что вызывает трудности»). 
Описания собственной карьерной стратегии у 
студентов, ориентированных на статус, носят, в 
основном, профессионально-нейтральный ха-
рактер («обеспечить устойчивость в рамках за-
нятости», «на начальном этапе работать в како-
либо сфере на основе способностей, либо по зна-
комству, после наработки опыта планирую 
начать собственное дело», «возможность иметь 
параллельные стратегии, иметь «план Б», чтобы 
при форс-мажоре быстро изменить свои дей-
ствия…»).  

Выраженные различия между этими груп-
пами студентов обнаружились и при сравнении 
их карьерных целей. У студентов, ориентирован-
ных на профессию, лидирующую позицию зани-
мает цель «стать хорошим специалистом с своей 
сфере, развиваться профессионально». Не 
чужды им цели «повышение в должности при ра-
боте по специальности», «начать свое дело», 
«высокая заработная плата», но они не занимают 
ведущих позиций и встречаются в единичных 
высказываниях. У студентов, ориентированных 
на социальный статус, «лидируют» такие цели 
карьеры, как «занять руководящую должность», 
«найти стабильное место работы, стабильное ме-
сто в компании», «выйти на стабильный зарабо-
ток». В единичных ответах представлены такие 
цели карьеры, как «открыть собственное дело», 
«не работать на кого-то», «добиться социаль-
ного признания». Эти студенты рассматривают 
профессиональное образование как стартовую 
площадку для приобретения в последующем вы-
сокого социального статуса и материальной не-
зависимости. Обучение в вузе для них актуально 
только в контексте построения в будущем так 
называемой макро-карьеры. 

С точки зрения тех действий, которые се-
годня предпринимают студенты для достижения 
целей карьеры, существенных различий между 
этими группами студентов не выявлено. Все они 
достаточно активны и в обучении, и во внеучеб-
ных формах активности. Также не выявлено су-
щественных различий в видении ими препят-
ствий на пути достижения карьерных целей, в то 
же время, студенты, ориентированные на статус, 
чаще называли такие внешние препятствия, как 
конкуренция на рынке труда и отсутствие зна-
комств в профессиональной сфере, студенты, 
ориентированные на профессию, чаще указы-
вали на невостребованность молодых специали-
стов на рынке труда. 

При сравнении групп студентов, ориенти-
рованных в карьере на социальный статус и про-
фессию, была подтверждена гипотеза о разли-
чиях между ними по целому ряду личностных 
особенностей. Так, было установлено, что для 
студентов, придерживающихся стратегии, ори-
ентированной на профессию, характерны более 
высокие показатели по шкалам «доброжелатель-
ность» (Uэмп.=42,5, р≤0,05) и «добросовест-
ность» (Uэмп.=24, р≤0,01), по субшкалам «ува-
жительность» (Uэмп.=40, р≤0,05), «доверие» 
(Uэмп.=30, р≤0,01), «организованность» 
(Uэмп.=23,5, р≤0,01) и «ответственность» 
(Uэмп.=19,5, р≤0,01). Соответственно, эти сту-
денты более нацелены на работу с людьми, 
склонны к сотрудничеству, тактичны в 
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социальных контактах. Также им более присущи 
такие личностные особенности, как организо-
ванность, ответственность, упорство в достиже-
нии целей, в том числе учебных. Вместе с тем, 
доказано, что такая личностная характеристика, 
как общительность, более присуща студентам с 
карьерными стратегиями, ориентированными на 
статус (значение критерия Манна-Уитни по 
субшкале «общительность» - Uэмп. = 34,5 
р≤0,05). Таким образом, некоторые личностные 
характеристики студентов можно рассматривать 
как некогнитивные предикторы, определяющие 
различия в их ориентации на специфические па-
раметры карьерных стратегий, выстраиваемых 
на этапе обучения в вузе. 

Подводя итоги исследования, можно сде-
лать ряд выводов, касающихся проблемы по-
строения карьерной стратегии студентами вуза. 
В первую очередь, обращает на себя внимание 
большой процент студентов, у которых выяв-
лены серьезные проблемы в области карьерного 
самоопределения. Это студенты, испытываю-
щие очевидные трудности в принятии карьер-
ных решений, затруднившиеся с ответом на во-
просы, в чем заключается их карьерная страте-
гия, каковы цели их карьеры. Современные ис-
следования процесса карьерного самоопределе-
ния также указывают на наличие негативных 
тенденций в этой области. Возросшая социаль-
ная неопределённость, неоднозначность ситуа-
ции на рынке труда, высокая вариативность про-
фессионального образования провоцируют 

кризисные явления, связанные с развитием про-
фессиональной карьеры у студенческой моло-
дёжи. 

Но даже среди студентов, предоставивших 
данные для анализа карьерных стратегий, не-
мало тех, кто испытывает трудности карьерного 
проектирования. Их карьерные стратегии крат-
косрочны, недостаточно проработаны, нередко 
формируются пассивно, под воздействием кон-
кретных средовых факторов, не включают цели 
профессиональной самореализации. У многих 
студентов снижена способность к осознанию 
своего карьерного потенциала вследствие низ-
кой способности к рефлексивному видению себя 
и своего жизненного пути, осознанию эффектив-
ности собственных действий. В целом, карьер-
ные стратегии студентов мало связаны с реше-
нием жизненных задач, видением своего жиз-
ненного пути в целом. При этом отсутствие ка-
рьерного планирования не противоречит сохра-
нению желания стабильности в трудовой сфере, 
получения высоких доходов.  

Таким образом, можно говорить о невысо-
ком уровне карьерной компетентности у опреде-
лённой части студентов – третьекурсников, что 
делает актуальным психологическое сопровож-
дение процесса карьерного самоопределения 
студентов вуза. Студенты на данном этапе обу-
чения нуждаются в психологической и организа-
ционной поддержке, способствующей росту 
психологической готовности к построению и ре-
ализации планов карьерного развития. 
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The empirical data were obtained using the questionnaire method, as well as using the Russian version of 
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ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
Аннотация: В статье анализируются вопросы профессионального самоопределения студентов 

психологического профиля. Анализируются различные подходы к пониманию процесса профессио-
нального самоопределения. В статье акцентируется положение о том, что профессиональное само-
определение, выступает основным новообразованием юношеского возраста и являясь следствием 
нормативного кризиса, тесно связано с ценностно-смысловой структурой личности. Эмпирическая 
часть работы демонстрирует своеобразие ценностностно-смысловой структуры студентов, получа-
ющих психологическое образование в разных формах и профилях. По результатам исследования я 
разработаны рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению профессионального со-
провождения будущих психологов. 

 
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, студентов психологического профиля 

обучения, профессиональное становление, ценностные аспекты профессионального самоопределе-
ния. 

 
Профессиональное самоопределение лич-

ности является важным аспектом жизни каждого 
индивида, так как данный процесс охватывает 
весьма продолжительное время жизни человека 
и способствует его интеграции в общественную 
и профессиональную жизнь. Тем не менее, до-
вольно большое количество студентов не рабо-
тают по направлению подготовки. Согласно дан-
ным выборочного исследования Росстата, про-
веденного в 2019 году, 31% (634,5 тыс.) студен-
тов, окончивших вузы в 2016 - 2018 годах, не ра-
ботают по специальности. Поскольку професси-
ональное самоопределение напрямую связано с 
системой ценностей и смыслов, вкладываемых 
обучающимися в процесс обучения, становление 
ценностной системы студента представляется 
весьма важным аспектом получения профессио-
нального образования. 

Существует различие в определении тер-
мина профессиональное самоопределение. Не-
которые психологи рассматривают его в контек-
сте выбора определённой профессии, другие как 
этап развития личности, третьи как длительный 
процесс, протекающий на протяжении большей 
части человеческой жизни, который заканчива-
ется достижением мастерства в выбранной обла-
сти. Например В.Н. Дружинин рассматривал 
профессиональное самоопределение как выбор 
профессии на основании анализа, оценки внут-
ренних ресурсов субъектом выбора и соотнесе-
ния их с требованиями профессии и последую-
щее его формирование как профессионала и 
субъекта труда [8]. 

Э.Ф. Зеер трактует профессиональное са-
моопределение как самостоятельное и осознан-
ное согласование профессионально-психологи-
ческих возможностей человека с содержанием и 

требованиями профессиональной деятельности, 
избирательное отношение индивида к миру про-
фессий, процесс формирования отношения лич-
ности к себе как к субъекту будущей професси-
ональной деятельности, а также нахождение 
смысла выполняемого труда в конкретной соци-
ально-экономической ситуации [10]. А.М. Ку-
харчук определяет профессиональное самоопре-
деление как самостоятельный выбор профессии, 
осуществленный в результате анализа своих 
внутренних ресурсов, в том числе своих способ-
ностей, и соотнесения их с требованиями про-
фессии [14]. В.И. Журавлев характеризует про-
фессиональное самоопределение как существен-
ную сторону общего развития личности на ос-
нове фундаментальных жизненных ценностей и 
представлений человека о смысле жизни. Для 
С.Л. Рубинштейна профессиональное самоопре-
деление – это свободное избрание человеком 
своей судьбы, осуществленная самодетермина-
ция, представляющая собой механизм социаль-
ной детерминации, которая не может действо-
вать иначе, как будучи активно преломленной 
самим субъектом. Соответственно, механизмом 
профессионального самоопределения является, 
прежде всего, интеллектуальная работа по ре-
флексии жизненной ситуации [19]. 

Е.А. Климов утверждает, что профессио-
нальное самоопределение – это длительный про-
цесс развития отношений человека к своей буду-
щей профессии и к самому себе как потенциаль-
ному субъекту профессиональной деятельности 
[12]. 

Исследования, касающиеся профессио-
нального самоопределения, рассматривают его с 
точки зрения двух подходов. Первый подход 
определяет профессиональное самоопределение 
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в качестве самостоятельного процесса, который 
возникает у старших школьников как новообра-
зование, характерное для данного возрастного 
периода. В данном контексте этот процесс рас-
сматривается в работах Л.И. Божович, 
С.П. Крягжде, И.В. Дубровиной, Л.И. Божович 
также указывает на двуплановость самоопреде-
ления, которое может реализоваться через дело-
вой выбор профессии и через общие, лишенные 
конкретности искания смысла своего существо-
вания [3, 9, 13]. 

Другой подход характеризует профессио-
нальное самоопределение как составляющую 
профессиональной ориентации (А.Е. Голом-
шток, Н.Н. Захаров, Е.А. Климов). Данный под-
ход говорит о самоопределении, как о процессе, 
обретающим завершенность и ценность, при 
включении его в профориентацию. 

Хотя термин профессиональное самоопре-
деление чаще всего употребляют в отношении 
старших подростков, выпускающихся из школы, 
так как перед ними вопрос выбора профессии 
стоит наиболее остро, нельзя забывать о том, что 
самоопределение – это длительный процесс, ко-
торый не оканчивается на выборе дальнейшей 
деятельности. Более того, следует упомянуть о 
том, что профессиональное самоопределение 
начинает зарождаться уже в детской игре, когда 
ребенок примеряет на себя различные ролевые 
модели и выполняет действия, характерные для 
какой-либо профессии. Так, например Е.А. Кли-
мов говорит о том, что выбор профессии осу-
ществляется по формуле «мгновение плюс вся 
предшествующая жизнь» [12]. 

Что касается студентов высших учебных 
заведений, для них профессиональное самоопре-
деление также является актуальным, так-как 
происходит включение как в учебную деятель-
ность, так и частично в профессиональную. За 
счет этого формируется отношение к дальней-
шей профессиональной деятельности, происхо-
дит идентификация себя как будущего специа-
листа, представления о профессии дополняются 
и расширяются. 

Также можно говорить о профессиональ-
ном самоопределении как о центральном ново-
образовании юношеского возраста, в границы 
которого входит студенческая молодёжь. 
И.В. Дубровина считает, что новообразованием 
будет являться именно психологическая готов-
ность к самоопределению [9]. 

Нам представляется интересным подход к 
самоопределению как к длительному процессу, 
охватывающему не только формирование отно-
шения к себе как к субъекту профессиональной 
деятельности, но и включающем в себя 

социальное самоопределение, активность, а 
также жизненное самоопределение. Этот про-
цесс представляет собой путь от появления пер-
вых намерений, касающихся будущей трудовой 
деятельности, до начала самой деятельности. 
При этом профессиональное самоопределение 
включает в себя также и подбор наиболее подхо-
дящих для будущего специалиста подходов, 
условий и стилей работы, которые в свою оче-
редь влияют на его жизнь в целом. 

А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев называют 
ряд внешних и внутренних мотивационных фак-
торов, влияющих на профессиональное само-
определение [11]: 

К внешним фактор они относят: 
1. Давление: рекомендация, советы, указа-

ния со стороны других людей, а также примеры 
героев кино, литературных персонажей); требо-
вания объективного характера (служба в армии, 
материальное положение семьи); индивидуаль-
ные объективные обстоятельства (состояние 
здоровья, способности); 

2. Притяжение-отталкивание: примеры со 
стороны непосредственного окружения чело-
века, со стороны других людей; обыденные эта-
лоны «социального преуспевания» (моды, пре-
стиж, предрассудки); 

3. Инерции: стереотипы наличных соци-
альных ролей (семейные, членство в неформаль-
ных группах); привычные занятия (возникшие 
под воздействием школьных предметов, увлече-
ний). 

К внутренним факторам они относят: 
1. Собственные мотивационные факторы 

профессии: предмет труда; процесс труда (при-
влекательный-непривлекательный, эстетиче-
ские аспекты, разнообразие-однообразие дея-
тельности, детерминированность-случайность 
успеха, трудоемкость работы, индивидуальный 
коллективный труд, возможности развития чело-
века в данном труде); результаты труда; 

2. Условия труда: физические (климатиче-
ские, динамические характеристики работы); 
территориально-географические (близость ме-
сторасположения, необходимость разъездов); 
организационные условия (самостоятельность–
подчинённость, объективность–субъективность 
в оценке труда); социальные условия (труд-
ность–легкость получения профессионального 
образования, возможности последующего тру-
доустройства; надёжность положения работ-
ника; свободный ограниченный режим; социаль-
ный микроклимат). 

Обобщая сказанное, можно заключить, 
что профессиональное самоопределение вклю-
чает в себя множество различных аспектов и 
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единого определения данного термина в психо-
логической науке не существует. Тем не мнее, 
можно говорить о том, что в первую очередь 
профессиональное самоопределение – это выбор 
человеком своей будущей профессиональной де-
ятельности, протекающий в контексте социаль-
ного и жизненного самоопределения. 

Важным, на наш взгляд, моментом также 
является тот факт, что профессиональное само-
определение выступает основным новообразова-
нием юношеского возраста, но одновременно с 
этим является протяженным во времени процес-
сом, начало которого закладывается еще в дет-
стве на этапе сюжетно-ролевой игры в качестве 
ведущей деятельности. 

Изучая понятие ценностной системы и 
ценностных ориентаций, мы столкнулись с рас-
плывчатостью границ определения ценностей. 
Многие исследователи, затрагивая данную тему, 
фактически объединяют ценности с мотивами и 
потребностями человека. Так, например, 
В. Франкл не разграничивает ценности с лич-
ностными смыслами [20], а Ш. Шварц объеди-
няет ценности с потребностями [21]. Нам близко 
мнение Ф.Е. Василюка, отмечающего, что по-
пытки психологии дать ответ на вопрос о том, 
что же такое ценности, возникает ощущение, 
будто эти попытки сводятся к одному – стремле-
нию из ценности как самостоятельной категории 
сделать составляющую других понятий, но, тем 
не менее, ценность в узкие границы данных по-
нятий не помещается [5]. 

Несмотря на некоторые проблемы с тер-
минологией, нам хотелось бы отметить не-
сколько, на наш взгляд, самых интересных под-
ходов к определению ценностей. Так, например, 
Ш. Шварц определяет ценности как потребно-
сти, перешедшие в разряд осознанных, которые 
напрямую зависят от культуры и ментальности 
каждого конкретного индивида и социума в це-
лом. Также он отмечал, что основное различие 
между содержанием ценностей – это выражае-
мый ими тип мотивационных целей. Э. Толмен 
высказывает интересную точку зрения о том, что 
ценность – это в первую очередь желанность це-
левого объекта, которая, так же, как и потребно-
сти, определяет важность той или иной цели для 
индивида. 

Говоря о ценностной системе, подразуме-
вается, что ценности с течением времени объ-
единяются в довольно лабильную систему, спо-
собную меняться при столкновении с определён-
ными жизненными обстоятельствами. Развитие 
ценностной системы напрямую связывается с 
развитием направленности личности. Б.Ф. Ло-
мов отмечает, что направленность 

характеризуется отношением к тому, что чело-
век получает от общества, и что он отдает ему, и 
включает в себя различные виды ценностей. 
Также в направленности отражено ценностное 
отношение к разнообразным сторонам суще-
ствующей реальности. 

Студенческие годы являются одним из 
ключевых периодов, когда происходит пере-
оценка и перестройка ценностей, на что в том 
числе влияет совпадение студенчества с юноше-
ским возрастом. О.А. Анисимова отмечает, что 
для студентов процесс формирования ценност-
ных ориентаций является одним из самых слож-
ных и многогранных [2]. В.В. Болучевская гово-
рит о том, что изменения в ценностной системе, 
характерные для данного возрастного периода, 
имеют прямое влияние на формирование модели 
профессионального будущего, а также выстраи-
вание идеального образа профессионала. Из дан-
ного утверждения вытекает, что ценностная си-
стема – это составная часть профессионального 
самоопределения, где обе части имеют взаимо-
влияние друг на друга [4]. Представляется инте-
ресным мнение Д.А. Леонтьева по этому поводу. 
Он отмечает, что ценностное отношение чело-
века к миру представляется детерминантой про-
цессуального аспекта самоопределения, задаю-
щей характер доминирования различных его 
стратегий [15]. 

Профессиональные ценностные ориента-
ции меняются в ходе процесса обучения студен-
тов. Е.А. Климов говорит о том, что за годы обу-
чения будущего профессионала возникает ряд 
изменений, затрагивающих направленность лич-
ности, самосознание, умелость и многие другие 
стороны индивидуальности. Также важно отме-
тить, что студенты выпускных курсов по своим 
показателям ценностных ориентаций весьма 
близки к уже работающим по профессии. 
Именно в период студенчества формируется ос-
нова для всего последующего пути развития 
личности в контексте профессионализма [12]. 

Можно выделить два основных подхода к 
профессиональным ценностным ориентациям – 
как к личностному образованию и как к тому, че-
рез что реализуется личность. 

Так, например, по мнению Н.А. Долгуши-
ной, профессионально-ценностные ориентации 
– это образование личности, которое выражает 
сформировавшуюся систему тех или иных уста-
новок, а также отражает то, как профессионал 
относится к своей деятельности и ее значимости 
[7]. 

К.А. Абульханова-Славская же считает, 
что профессионально-ценностные ориентации – 
это основа реализации личности, которая может 
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выражаться через плату за труд, признание соци-
ума, а также возможность выбирать различные 
способы самовыражения [1]. 

Профессионально-ценностные ориента-
ции тесно связаны с понятием профессиональ-
ного самоопределения, что включает в себя 
усвоение научных и профессиональных идей и 
ценностей, мировоззрения, норм выбранной 
профессиональной среды. 

Таким образом, обобщая сказанное, 
можно говорить о том, что несмотря на неодно-
значность терминологии, под ценностями чаще 
всего подразумевается все, что является значи-
мым для индивида, группы или социума. Также 
важно отметить, что студенчество является од-
ним из важнейших периодов, в который пере-
страивается и дополняется ценностная система, 
формируются и меняются профессиональные 
ценностные ориентации, которые являются ос-
новой реализации личности. В свою очередь 
профессиональные ценностные ориентации 
имеют прямое отношение к профессиональному 
самоопределению индивида. 

Говоря о профессиональном самоопреде-
лении как о процессе, а также о ценностной со-
ставляющей этого процесса невозможно не за-
тронуть проблему кризисов. Кризис профессио-
нального становления – это непродолжительные 
по времени периоды кардинальной перестройки 
профессионального сознания, деятельности и 
поведения личности, изменения вектора ее про-
фессионального развития. 

Е.А. Климов характеризует кризис про-
фессионального становления как противоречие, 
возникающее от расхождения между «хочу», 
«могу» и «надо». Н.С. Пряжников отмечает, что 
под кризисом может подразумеваться такая си-
туация, когда исчерпаны возможности как раз-
вития «ввысь» (переход на более высокий твор-
ческий уровень профессионального саморазви-
тия), так и развития «вширь» (предполагает бо-
лее спокойное восприятие несовершенств себя и 
окружающего мира), что ведет за собой необхо-
димость менять представления о себе, окружаю-
щем мире и, в частности, о своей профессио-
нальной деятельности [18]. Также Н.С. Пряжни-
ков отмечает, что состояние кризисов усугубля-
ется их неосознанностью, что приводит к не-
управляемости процесса [18]. Э.Ф. Зеер отме-
чает, что профессиональное становление явля-
ется неотъемлемой частью жизни человека и 
протекает на протяжении большей части онтоге-
неза, возникая еще в момент зарождения первых 
намерений и представлений о профессии и за-
канчиваясь лишь с непосредственным заверше-
нием профессиональной деятельности [10]. 

Кризисы являются неотъемлемой частью 
профессионального становления и затрагивают 
профессиональные мотивы, смыслы и ценности 
личности, которые уже были сформированы до 
этого, тем самым актуализируя процессы пере-
живания и позволяя выстроить новые границы 
ценностной сферы личности. 

Ю.П. Поваренков отмечает, что двумя ос-
новными характеристиками кризисов, которые 
можно выделить, является их неравномерность и 
гетерохронность. Неравномерность выражается 
в том, что профессиональные кризисы могут воз-
никать как во время обучения, так и непосред-
ственно во время самой трудовой деятельности. 
Гетерохронность же выражается в неодновре-
менности возникновения и развития различных 
структур личности, а также в различной скоро-
сти их преобразования и несовпадении дина-
мики изменения критериев профессионализа-
ции. Все изменения, происходящие с человеком 
в ходе подготовки к овладению и овладения тру-
довой деятельностью, в том числе различного 
рода кризисы, приводят к становлению личности 
в качестве специалиста и профессионала [17]. 

Одной из самых распространенных и по-
дробных классификаций профессиональных 
кризисов является классификация Э.Ф. Зеера. 
Автор выделяет следующие их виды: кризис 
учебно-профессиональной ориентации, кризис 
профессионального выбора, кризис профессио-
нальных экспектаций, кризис профессиональ-
ного роста, кризис профессиональной карьеры, 
кризис социально-профессиональной самоакту-
ализации и кризис утраты профессии. Все это от-
носится к нормативным профессиональным кри-
зисам. 

Также Э.Ф. Зеер выделяет ненормативные 
профессиональные кризисы, которые характери-
зуются незапланированностью, внезапностью и 
критически влияют на трудовую деятельность и 
развитие специалиста. Примерами ненорматив-
ных кризисов может служить сокращение, 
утрата трудоспособности, переезд [10]. 

Для студентов вуза в силу отсутствия тру-
довой деятельности характерными являются 
следующие кризисы: кризис учебно-профессио-
нальной ориентации, профессионального вы-
бора, профессиональных экспектаций. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 
Кризис учебно-профессиональной ориен-

тации обусловлен ситуацией выбора направле-
ния профессиональной деятельности и учебного 
заведения. Также здесь впервые происходит ста-
новление Я-концепции в контексте профессио-
нальной деятельности. Данный кризис разреша-
ется с помощью самого факта выбора. 
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Кризис профессиональной ориентации 
выражается в возникновении определённой сте-
пени недовольства как выбором профессии в це-
лом, так и конкретно профессиональным образо-
ванием, отдельными предметами, преподавате-
лями. Кризис является вялотекущим и наиболее 
остро ощущается на первом и последнем курсах 
обучения. Данный кризис может разрешиться 
сменой мотивации учебной деятельности, а в 
критической фазе, когда иных вариантов реше-
ния проблемы нет, с помощью коррекции про-
фессионального выбора. 

Кризис профессиональных эспектаций, в 
основе которого лежит профессиональная адап-
тация будущих специалистов, а также несоответ-
ствие фактической профессиональной деятель-
ности выстроенным ожиданиям. Также немало-
важную роль в протекании кризиса эскпектаций 
играет смена ведущей деятельности с учебно-
профессиональной на профессиональную. В 
ходе этого кризиса происходит корректировка 
профессиональной Я-концепции, выстраива-
ются новые границы ценностно-смысловой 
сферы личности. Разрешением данного кризиса 
может являться как конструктивная активизация 
профессиональных усилий по получению нового 
опыта и адаптации, так и деструктивная смена 
специальности или некачественное исполнение 
трудовых обязанностей. 

Условно многие кризисы можно обозна-
чить как «кризисы разочарования», так как в их 
основе лежит некое противоречие, несоответ-
ствие ожиданий. Как отмечает Б. Ливехуд, в ос-
нове кризисов профессионального становления 
лежит перестройка Я-концепции, а также жиз-
ненной и профессиональной ценностно-смысло-
вой сферы, которая вызвана как раз возникаю-
щим противоречием, «разочарованием». 

А.К. Маркова выделяет следующие проти-
воречия, которые могут возникать в ходе про-
фессионального самоопределения и становления 
[16]: 

– противоречие между саморазвитием и 
самосохранением в профессии; 

– противостояние порой результатов и 
процесса труда (например, несовпадение объек-
тивных результатов и его «психологической 
цены»); 

– несовпадение в ряде случаев предмет-
ных, социальных эталонов, норм труда с инди-
видуальными нормами и критериями; 

– несогласованность становления разных 
видов компетентности (специальной, социаль-
ной, личностной, индивидуальной). Например, 
профессиональная компетентность может у 
кого-то сильно опережать социальную; 

– рассогласование темпов развития у от-
дельных людей мотивационной и операциональ-
ной сферы профессиональной деятельности; 

– разная роль и степень выраженности 
процессов развития и компенсации у разных лю-
дей, а также у одного человека на разных этапах 
развития; 

– неравномерность освоения отдельных 
действий и целостной структуры профессио-
нальной деятельности; 

– противопоставление в сознании чело-
века стремления к узкой специализации и по-
требности узнать что-то о смежных профессиях, 
быть «универ-салом»; 

– несовпадение порой проявлений у од-
ного и того же человека психических качеств в 
профессиональной и в непрофессиональной сфе-
рах; 

– несогласованность «ценностного отно-
шения к себе в труде и к труду в себе»; 

– расхождение между усиливающейся 
конкурентностью на рынке труда, безработицей 
и умением части людей делать самостоятельные 
выборы в профессиональной сфере, быть гото-
вым к ошибкам, уметь предложить себя как про-
фессионала. Имеется в виду то, что «профессио-
нальная квалификация человека – это его част-
ная собственность и ее надо уметь предложить 
на рынке труда»; 

– неквалифицированное использование 
способов профессиональной деятельности неко-
торыми специалистами и учреждениями, что 
идёт в разрез с запросами общества, приводит к 
выпуску продукции низкого сорта. 

Таким образом, обобщая сказанное, 
можно отметить, что протекание кризисов про-
фессионального становления, а также тот вари-
ант их разрешения, который изберет для себя 
личность, напрямую влияет на профессиональ-
ное становление, а также на избранный трудовой 
путь и направленность деятельности. В основе 
же кризисов лежит так называемое «разочарова-
ние» и возникающие противоречия, требующие 
их решения путем перестройки ценностно-смыс-
ловой сферы и Я-концепции. 

В нашем эмпирическом исследовании 
была сделана попытка изучить ценностные ас-
пекты профессионального самоопределения сту-
дентов вуза. В исследовании приняли участие 70 
студентов института психологии 1–2 курсов Ка-
лужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского.  

В ходе данного исследования были приме-
нены следующие методики: методика изучения 
статусов профессиональной идентичности 
(А.А. Азбель, А.Г. Грецов), методика изучения 
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мотивов выбора профессии (Р.В. Овчаров), ме-
тодика «Ценностные ориентации» (Ш. Шварц). 

Испытуемые были разделены на три вы-
борки. Выборку 1 составили студенты-бака-
лавры (очная форма, профиль обучения – бака-
лавриат психологии), выборку 2 - студенты-спе-
циалисты (очная форма, специализация обуче-
ния – психология служебной деятельности) и 
выборку 3 составили студенты-бакалавры (очно-

заочная форма, профиль обучения – клиническая 
психология). 

Для выявления преобладающих статусов 
профессиональной идентичности испытуемых 
была использована методика изучения статусов 
профессиональной идентичности за авторством 
А.А. Азбеля и А.Г. Грецова.  

Результаты по данной методике представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение выборок по преобладающему статусу профессиональной идентичности, 

выраженному выше среднего 
 

 
Рисунок 2 – Иерархия мотивов выбора профессии для трех выборок 

 
На рисунке 1 видно, что у всех трех выбо-

рок преобладает сформированная профессио-
нальная идентичность. В выборке 1 сформиро-
ванная профессиональная идентичность на 
уровне выше среднего была обнаружена у 62,5% 
испытуемых, в выборке 2 у 71,4% испытуемых, 
а в выборке 3 у 73,3% испытуемых. 

Неопределённая и навязанная профессио-
нальная идентичность, а также мораторий (кри-
зис выбора) не выражены или выражены в 
крайне незначительной степени по всем трем 
выборкам. 

Преобладание сформированной професси-
ональной идентичности позволяет сделать 

предположение о том, что испытуемые уже сде-
лали выбор относительно профессионального 
будущего и направления его развития, при этом 
выбор являлся осознанным, что дало уверен-
ность в правильности принятого решения и из-
бранного пути. Также это может свидетельство-
вать о пройденном «кризисе выбора», в ходе ко-
торого были сформированы начальные пред-
ставления о профессиональных ценностях и 
убеждениях. Как видно рисунка, различия в про-
центном соотношении между тремя выборками 
являются незначительными, все они находятся 
примерно на одном уровне. 

62,5%
71,4% 73,3%

0,00%

100,00%

Бакалавриат (выборка 1) Специалитет (выборка 2) Очно-заочная (выборка 3)
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Для определения иерархии мотивов вы-
бора профессии была использована методика 
Р.В. Овчаровой «Мотивы выбора профессии» 
(рисунок 2.). 

Результаты данной методики с незначи-
тельными вариациями оказались общими для 
всех трех выборок – для студентов-бакалавров, 
студентов-специалистов и студентов очно-заоч-
ной формы обучения. Преобладающими моти-
вами выбора профессии являются внутренние 
индивидуально значимые мотивы, за ними сле-
дуют внутренние социально-значимые мотивы, 
внешние положительные мотивы и внешние от-
рицательные мотивы. 

Внутренние мотивы выражаются в личной 
и общественной значимости выбранной профес-
сии, в чувстве удовлетворения, возникающем из-
за определённых особенностей, характерных для 
профессиональной деятельности (общение с 
людьми, творческий характер). Внутренние мо-
тивы возникают из потребностей личности. 

Под внешними мотивами подразумева-
ются стимулы извне, которые могут быть как по-
ложительными, для достижения которых инди-
вид готов приложить определённые усилия (ма-
териальное вознаграждение, престиж, повыше-
ние), так и отрицательными, выражающимися в 
применяемых к индивиду негативных санкциях 
(боязнь неудачи, избегание наказания). 

Мы предполагаем, что полученные по вы-
боркам результаты иерархического распределе-
ния мотивов выбора профессии могут быть свя-
заны с результатами методики изучения стату-
сов профессиональной идентичности. Преобла-
дание внутренних мотивов, а также преоблада-
ние внешней положительной мотивации над 
внешней отрицательной является наиболее эф-
фективным для общей удовлетворенности тру-
довой деятельностью. Таким образом, сформи-
рованная профессиональная идентичность мо-
жет являться способствующим фактором для по-
добного распределения мотивов. Также подоб-
ные результаты могут быть связаны с направлен-
ностью выбранной испытуемыми профессией 
психолога. 

Для изучения структуры ценностных ори-
ентаций была использована методика 
Ш. Шварца «Ценностный опросник» (рисунок 
3). 

Нами были выделены преобладающие 
ценности, которые были выражены выше сред-
него у большинства испытуемых в каждой из 
трех выборок для социальных и индивидуаль-
ных ценностей. Также были выделены не выра-
женные социальные и индивидуальные ценно-
сти, наиболее характерные для каждой из трех 
выборок, в том числе «антиценности». 

Было выявлено, что для студентов-бака-
лавров наиболее значимыми социальными цен-
ностями являются: гедонизм, самостоятель-
ность и достижения. Ценность гедонизма важна 
и выражена сильно у 91,7% испытуемых, из них 
у 41,7% является очень важной и выраженной, 
входя тройку самых главных ценностей. Под 
ценностью гедонизма подразумевается направ-
ленность на получение чувственного удоволь-
ствия и наслаждение жизнью в целом (рисунок 
3). 

Ценность самостоятельности важна и вы-
ражена сильно у 79,2% испытуемых, из кото-
рых у 12,5% является очень важной и выражен-
ной, входя тройку самых главных ценностей. 
Данная ценность проистекает из потребности в 
самоконтроле, автономности, независимости 
личности и заключается в свободном самостоя-
тельном мышлении, в выборе способов дей-
ствия и решения тех или иных задач (рисунок 
3). 

Ценность достижения важна и выражена 
у 70,8% испытуемых, из них у 12,5% является 
очень важной и выраженной, входя тройку са-
мых главных ценностей. В состав ценности до-
стижения включены такие конструкты как: 
компетентность и социальное одобрение, кото-
рое возникает вследствие проявления данной 
компетентности, соответствующей социальным 
стандартам. Также важно отметить, что соци-
альная компетентность составляет ядро пред-
ставленной ценности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Наиболее значимые социальные ценности для выборки 1 
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Рисунок 4 – Наименее значимые социальные ценности для выборки 1 

 

 
Рисунок 5 – Наиболее значимые индивидуальные ценности для выборки 1 

 

 
Рисунок 6 – Наименее значимые индивидуальные ценности для выборки 1 

 
Наименее значимыми ценностями студен-

тов-бакалавров являются: конформность и тра-
диции. Ценность конформности важна и выра-
жена у 33,3% испытуемых, при этом у 4,2% цен-
ность совершенно не важна и не выражена, явля-
ется антиценностью. Данная ценность включает 
в себя проявления таких качеств как: послуша-
ние, уважение к старшим, дисциплина. В основе 
ценности конформизма также лежит сдержан-
ность и тенденция к сдерживанию себя от раз-
личного рода поступков и склонностей, которые 
способны повлечь за собой негативные послед-
ствия для окружающих, а также социальное не-
одобрение (рисунок 4). 

Ценность традиций важна и выражена у 
12,5% испытуемых, при это у 8,3% ценность со-
вершенно не важна и не выражена, является ан-
тиценностью. В основе данной ценности лежит 
уважение к традициям и обычаям, их 

соблюдение, чаще всего при этом они приобре-
тают форму обрядов и верований (рисунок 4). 

Было выявлено, что для студентов-бака-
лавров наиболее значимыми индивидуальными 
ценностями являются: самостоятельность, гедо-
низм и достижения. Ценность самостоятельно-
сти важна и выражена сильно у 66,7% испытуе-
мых. При этом у 12,5% является очень важной и 
выраженной, входя тройку самых главных цен-
ностей. Ценность гедонизма важна и выражена у 
54,2%, при этом у 29,2% является очень важной 
и выраженной, входя тройку самых главных цен-
ностей. Ценность достижения важна и выражена 
у 54,2%, при этом у 8,3% является очень важной 
и выраженной, входя тройку самых главных цен-
ностей (рисунок 5). 

Наименее значимыми ценностями студен-
тов-бакалавров являются: традиции и конформ-
ность. Ценность традиций важна и выражена у 
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4,1% испытуемых, при этом у 58,3% ценность 
совершенно не важна и не выражена, является 
антиценностью. Ценность конформности важна 

и выражена у 4,1% испытуемых, при этом у 25% 
ценность совершенно не важна и не выражена, 
является антиценностью (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 7 – Наиболее значимые социальные ценности для выборки 2 

 

 
Рисунок 8 – Наименее значимые социальные ценности для выборки 2 

 

 
Рисунок 9 – Наиболее значимые индивидуальные ценности для выборки 2 

 

 
Рисунок 10 – Наименее значимые индивидуальные ценности для выборки 2 

 
Было выявлено, что для студентов-специ-

алистов наиболее значимыми социальными цен-
ностями являются: универсализм, 

самостоятельность и гедонизм. Ценность уни-
версализма является важной и выраженной у 
78,6% испытуемых. Данная ценность 
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выражается в понимание, терпимость, защита 
благополучия всех людей и природы. 

Ценность самостоятельности важна и вы-
ражена у 71,4% испытуемых, при этом у 28,6% 
является очень важной и выраженной, входя 
тройку самых главных ценностей. Ценность ге-
донизма важна и выражена у 64,3%, при этом у 
25% является очень важной и выраженной, 
входя тройку самых главных ценностей. (рису-
нок 7). 

Для студентов-специалистов наименее 
значимыми социальными ценностями являются: 
традиции, власть, конформность. Ценность тра-
диций является важной и выраженной у 7,2% ис-
пытуемых, при этом у 20,8% ценность совер-
шенно не важна и не выражена, является ан-
тиценностью. 

Ценность власти важна и выражена у 
35,5%, при этом у 14,3% ценность совершенно 
не важна и не выражена, является антиценно-
стью. В ядре данной ценности лежит социаль-
ный статус, сфокусированность на социальном 
уважении, престиж и все их производные – бо-
гатство, признание, различные проявления соци-
альной власти. Ценность власти и ценность до-
стижения по сути своей сосредоточены на соци-
альном уважении, тем не менее ценность власти 
больше фокусируется на доминантности и 
иерархичности в социальной системе взаимо-
действий, тогда как ценность достижения фоку-
сируется на проявление компетентности 

непосредственно в прямом взаимодействии. (ри-
сунок 8). 

Ценность конформности важна и выра-
жена у 35,5% испытуемых. 

Было обнаружено, что наиболее значи-
мыми индивидуальными ценностями для сту-
дентов-специалистов являются: самостоятель-
ность, универсализм и гедонизм. Ценность само-
стоятельности важна и выражена у 71,4% испы-
туемых, при этом у 23,6% ценность является 
очень важной и выраженной, входя тройку са-
мых главных ценностей. Ценность универса-
лизма важна и выражена у 63,3% испытуемых. 
Ценность гедонизма важна и выражена у 57,1%, 
при этом у 28,6% является очень важной и выра-
женной, входя тройку самых главных ценностей. 
(рисунок 9). 

Было выявлено, что наименее значимыми 
индивидуальными ценностями для студентов-
специалистов являются: традиции, конформ-
ность и власть. Ценность традиций важна и вы-
ражена у 0% испытуемых, при этом у 57,1% цен-
ность совершенно не важна и не выражена, явля-
ется антиценностью. Ценность конформности 
важна и выражена у 14,3% испытуемых, при 
этом у 50% совершенно не важна и не выражена, 
является антиценностью. Ценность власти 
важна и выражена у 21,4%, при этом у 21,4% со-
вершенно не важна и не выражена, является ан-
тиценностью. (рисунок 10). 
 

 

 
Рисунок 11 – Наиболее значимые социальные ценности для выборки 3 

 

 
Рисунок 12 – Наименее значимые социальные ценности для выборки 3 
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Рисунок 13 – Наиболее значимые индивидуальные ценности для выборки 3 

 

 
Рисунок 14 – Наименее значимые индивидуальные ценности для выборки 3 

 
Для очно-заочной формы обучения наибо-

лее значимыми социальными ценностями явля-
ются: гедонизм, самостоятельность и безопас-
ность. Ценность гедонизма важна и выражена у 
86,7% испытуемых, при этом у 26,7% ценность 
является очень важной и выраженной, входя 
тройку самых главных ценностей. Ценность са-
мостоятельности важна и выражена у 86,7% ис-
пытуемых.  

Ценность безопасности важна и выражена 
у 80%. Мотивационная цель этого типа ценности 
- безопасность для других людей и себя, гармо-
ния, стабильность общества и взаимоотношений 
(рисунок 11). 

Было выяснено, что наименее значимыми 
социальными ценностями для выборки 3 явля-
ются: традиции и конформность. Ценность тра-
диций важна и выражена у 20% испытуемых, 
при этом у 6,7% ценность совершенно не важна 
и не выражена, является антиценностью. Цен-
ность конформности важна и выражена у 46,7% 
(рисунок 12). 

Было выявлено, что для очно-заочной 
формы обучения наиболее значимыми индиви-
дуальными ценностями являются: гедонизм и 
самостоятельность. Ценность гедонизма важна и 
выражена у 53,3% испытуемых, при этом у 
26,7% ценность является очень важной и выра-
женной, входя тройку самых главных ценностей. 
Ценность самостоятельности важна и выражена 
у 53,3%, при этом у 20% является очень важной 
и выраженной, входя тройку самых главных цен-
ностей. (рисунок 13). 

Было выяснено, что наименее значимыми 
индивидуальными ценностями для студентов 
очно-заочной формы обучения являются: тради-
ции, власть и стимуляция. Ценность традиций 
важна и выражена у 6,7% испытуемых, при этом 
у 66,7% ценность совершенно не важна и не вы-
ражена, является антиценностью. Ценность вла-
сти важна и выражена у 6,7% испытуемых (ри-
сунок 14). 
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Рисунок 15 – Наиболее значимые социальные ценности для 3 выборок в сравнении 

 

  
Рисунок 16 – Наименее значимые социальные ценности для 3 выборок в сравнении 

 

 
Рисунок 17 – Наиболее значимые индивидуальные ценности для 3 выборок в сравнении 

91,7%

64,3% 64,3%

79,2%
71,4%

86,7%

70,8%
78,6% 80,0%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3

Гедонизм Самостоятельность Достижения

Универсализм Безопасность

33,3% 35,7%

46,7%

12,5%
7,2%

20,0%

35,7%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3

Конформность Традиции Власть

66,7%
71,4%

53,3%54,2% 57,1% 53,3%54,2%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3

Самостоятельность Гедонизм Достижения Универсализм



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

47 

 
Рисунок 18 – Наименее значимые индивидуальные ценности для 3 выборок в сравнении 

 
Ценность стимуляции важна и выражена 

у 6,7% испытуемых. Этот тип ценностей явля-
ется производным от организменной потребно-
сти в разнообразии и глубоких переживаниях 
для поддержания оптимального уровня актив-
ности. Биологически обусловленные вариации 
потребности в стимуляции, опосредованные со-
циальным опытом, приводят к индивидуаль-
ным различиям в значимости этой ценности. 
Мотивационная цель этого типа ценностей за-
ключается в стремлении к новизне и глубоким 
переживаниям. 

Обобщая полученные данные, можно го-
ворить о том, что наиболее характерными и вы-
раженными ценностями для студентов-бакалав-
ров, студентов-специалистов и студентов очно-
заочной формы обучения являются гедонизм и 
самостоятельность, а также в некоторой сте-
пени достижения и универсализм. Наименее ха-
рактерными и выраженными ценностями для 
трех выборок являются конформизм и тради-
ции. 

Также было обнаружено, что такие пред-
положительно важные ценности для профессии 
типа «человек-человек» как универсализм и 
доброта, либо выражены на среднем уровне, 
либо выражены не во всех выборках. 

Мы предполагаем, что данные результаты 
могут быть связаны с особенностями возраста 
испытуемых, так как для молодых людей харак-
терно стремление к самостоятельности и 
обособленности, выстраивания своей жизни, а 
также желание чувственных наслаждений. 
Также мы связываем полученные результаты с 
особенностями молодого поколения, для кото-
рого может быть характерно желание самовы-
ражения и прогрессивности, отличности от 

других, что может объяснить низкую выражен-
ность ценностей конформизма и традиций. 

Для проверки полученных в ходе иссле-
дования результатов был использован непара-
метрический статистический критерий Крас-
кела-Уоллиса. 

Используя данные проведенной матема-
тической обработки, были получены следую-
щие результаты: 

Для методики Ш. Шварца «Ценностный 
опросник» по шкале «власть» (социальная) 
Hэмп (6,211) равен или превышает критическое 
значение, что говорит о различиях между вы-
борками студентов-бакалавров, студентов-спе-
циалистов и студентов очно-заочной формы 
обучения. Было выявлено, что для студентов-
бакалавров ценность власти (социальной) явля-
ется более значимой, чем для студентов-специ-
алистов и студентов очно-заочной формы обу-
чения. 

По шкале «власть» (индивидуальная) 
Hэмп (10,989) равен или превышает критиче-
ское значение, что позволяет говорить о разли-
чиях между тремя выборками. Было обнару-
жено, что для студентов-бакалавров ценность 
власти (индивидуальной) выше, чем для сту-
дентов-специалистов. В свою очередь значи-
мость ценности власти для студентов-специа-
листов также в некоторой степени выше, чем 
для студентов очно-заочной формы обучения. 

По шкале «стимуляция» (индивидуаль-
ная) Hэмп (11,104) равен или превышает крити-
ческое значение, что говорит о том, что суще-
ствуют различия между тремя выборками испы-
туемых. Было выявлено, что для студентов-ба-
калавров значимость ценности стимуляции (ин-
дивидуальной) в некоторой степени выше, чем 
для студентов-специалистов, а для студентов 
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очно-заочной формы обучения данная ценность 
является наименее выраженной и значимой из 
всех трех выборок. 

По общей шкале «самовозвышение» (об-
щая шкала в поведении, которая формируется 
из направленности на успех, амбиции, автори-
тет, богатство) Hэмп (6,5) равен или превышает 
критическое значение, что позволяет говорить 
о наличии значимых различий между тремя вы-
борками. Было обнаружено, что для студентов 
очно-заочной формы обучения самовозвыше-
ние в поведении является наименее значимым 
из всех трех выборок. Также было выявлено, 
что для студентов-бакалавров самовозвышение 
в поведении несколько более значимо, чем для 
студентов-специалистов. 

Данные результаты позволяют выдвинуть 
предположение о том, что полученные разли-
чия в представленных ценностях проистекают 
из направленности очно-заочной формы обуче-
ния также на работу, так как данная форма обу-
чения дает возможность совмещения учебной 
деятельности с профессиональной, тогда как у 
студентов очной формы обучения существует 
направленность в основном на учебную дея-
тельность. Таким образом мы предполагаем, 
что более высокие показатели по шкалам 
«власть», «само-возвышение» и «стимуляция» 
у студентов очной формы обучения происходят 
из большей потребности в новых впечатлениях 
и самореализации, которые у студентов очно-
заочной формы обучения дает возможность по-
лучить совмещение работы с учебой. 

По шкалам «достижение» (социальное и 
индивидуальное), «самостоятельность» (соци-
альная и индивидуальная), «гедонизм» (соци-
альный и индивидуальный), «стимуляция» (со-
циальная), «универсализм» (социальный и ин-
дивидуальный), «доброта» (социальная и инди-
видуальная), «безопасность» (социальная и ин-
дивидуальная), «традиции» (социальные и ин-
дивидуальные), а также шкале «конформность» 
(социальная и индивидуальная) значимых раз-
личий между выборками выявлено не было. Мы 
предполагаем, что это связано с фактом того, 
что все три выборки испытуемых обучаются на 
одном базовом учебном направлении – психо-
логическом. Это позволяет предполагать нали-
чие сходных значимых ценностей для всех сту-
дентов-психологов, а также в целом сходной 
структуры ценностных ориентаций для студен-
тов-психологов разных направлений обучения. 

По общим шкалам «самовозвышение» 
(общая шкала), «открытость изменениям», «са-
мотрансцендентность» и «консерватизм» (об-
щие шкалы и общие шкалы в поведении) 

значимых различий между выборками также 
обнаружено не было. Это позволяет предполо-
жить схожесть ценностных ориентаций для сту-
дентов-психологов разных направлений, что го-
ворит об общей направленности ценностной си-
стемы у психологов в целом. 

По итогам проведенного диагностиче-
ского исследования были сформированы следу-
ющие рекомендации для психологического со-
провождения студентов: 

По организации учебного процесса: 
1. Систематическое консультационное 

сопровождение. На период студенчества выпа-
дает ряд возрастных кризисов, а также кризисов 
профессионального становления, которые 
напрямую затрагивают ценностно-смысловую 
сферу личности, также именно в этот возраст-
ной период выстраиваются представления о бу-
дущей профессии и образ себя как профессио-
нала. В связи с этим является актуальным кон-
сультационное сопровождение студентов на 
протяжении всего периода обучения с акцентом 
в сопровождении на периоды наиболее острых 
кризисных состояний (например, так называе-
мого кризиса выпускного курса). 

2. Дифференцированность и дозирован-
ность психологической помощи. Важным след-
ствием, вытекающим из необходимости кон-
сультационного сопровождения студентов, яв-
ляется непосредственно организация этого со-
провождения. Необходимо учитывать, что кри-
зисные периоды являются периодами неста-
бильности, поэтому сопровождение должно 
осуществляться без избыточного напора, ис-
ключительно по запросу самих студентов. 

3. Разнообразие форм и методов психоло-
гического сопровождения. Стоит отметить 
необходимость применять различные формы и 
методы сопровождения, что поможет сделать 
консультации комфортными, дать возможность 
каждому студенту при необходимости выбрать 
наиболее удобный для себя вариант. В качестве 
различных форм сопровождения могут высту-
пать индивидуальные и групповые консульта-
ции. В качестве разных методов могут высту-
пать дискуссионные и арт-терапевтические ме-
тоды, тренинги, творческие игры (например, 
ролевые). 

По содержанию учебного процесса: 
1. Актуализация ценностей профессио-

нальной деятельности. Возможно проведение 
мероприятий по актуализации тех ценностей, 
которые являются наиболее важными для вы-
бранной студентами профессии, а также меро-
приятий, направленных на развитие 
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осознанности и понимания своей ценностно-
смысловой сферы в целом.  

2. Расширение образовательного про-
странства через активизацию внеучебных меро-
приятий, направленных на развитие професси-
онально значимых ценностей профессии. Также 
можно отметить возможность развития такого 
направления как различные научные и практи-
ческие внеучебные мероприятия, направленные 
на развитие навыков и компетенций, 

необходимых в избранной профессиональной 
сфере, а также способствующих формированию 
представлений о профессиональной деятельно-
сти и ценностно-смысловой сферы. 

3. Развитие практикоориентированных 
учебных форм деятельности, которые были бы 
направлены на помощь студентам в адаптации 
и соответствии требованиям будущей профес-
сиональной деятельности и ориентированных 
на способствование «вхождения» в профессию. 
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I.A. Podolskaya, A.V. Nikonova 
VALUE ASPECTS OF PROFESSIONAL SELF- DETERMINATION OF PSYCHOLOGICAL 

PROFILE STUDENTS 
 

Abstract: The article analyzes the issues of professional self-determination of students of a psycho-
logical profile. Various approaches to understanding the process of professional self-determination are an-
alyzed. The article emphasizes the position that professional self-determination is the main neoformation of 
adolescence and, as a consequence of the normative crisis, is closely related to the value-semantic structure 
of personality. The empirical part of the work demonstrates the uniqueness of the value-semantic structure 
of students receiving psychological education in various forms and profiles. Based on the results of the 
study, I have developed recommendations on psychological and pedagogical support for professional sup-
port of future psychologists. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению феномена социального отчуждения и особенностей 
его проявления у студенческой молодёжи. Рассматриваются возможные причины и специфика воз-
никновения данного феномена, а также прогнозируемые авторами ряда исследований негативные 
последствия социального отчуждения. Авторами статьи обозначена необходимость изучения дан-
ного явления в студенческой среде в целях профилактики отклоняющегося поведения молодых лю-
дей. Анализируются результаты эмпирического исследования, выборку которого составили сту-
денты Калужского государственного университета, обратившееся в психологическую службу. Ана-
лизируется взаимосвязь повышенных значений шкалы «индивидуалистичность» по тесту СМИЛ и 
субтестов по тесту Векслера. Статистическое сопоставление результатов позволяет сделать вывод о 
превалировании показателей невербального интеллекта респондентов. Обосновывается необходи-
мость учитывать индивидуально-личностные и когнитивные способности клиента при выборе тех-
нологии консультативного взаимодействия. Рассматривается возможность использования группо-
вых технологий психологического сопровождения студентов с невротическим профилем личности, 
имеющим высокие показатели по шкале «индивидуалистичность», а также организации форм сов-
местной деятельности с учётом интеллектуальных особенностей молодых людей. 

 
Ключевые слова: студенчество, социальное отчуждение, индивидуалистичность, психологиче-

ская диагностика, консультативное взаимодействие. 
 
Актуальность проблемы исследования 
На современном этапе развития общества 

отмечается тенденция к росту невротических 
расстройств у студентов. Студенчество в каче-
стве отдельной возрастной и социально-психо-
логической категории выделилось в науке в 
1960-х годах Ленинградской психологической 
школой под руководством Б.Г. Ананьева, при 
исследовании психофизиологических функций 
взрослых людей. Студенческий возраст, по 
утверждению Б.Г. Ананьева, является сензитив-
ным периодом для развития основных социоген-
ных потенций человека. Высшее образование 
оказывает огромное влияние на психику чело-
века, развитие его личности. Психологическое 
развитие и становление студенчества, имеет 
свои периоды подъема и спада, что обусловлено 
определёнными противоречиями, взаимоперехо-
дами, самовыражением, самодвижением [8]. 

Временной период, в котором проходит 
образовательный процесс, для одних студентов 
ассоциируется со студенческими активами, ме-
роприятиями, для других – это трудная жизнен-
ная ситуация, связанная со спецификой обуче-
ния в высшей школе, к которой необходимо при-
спосабливаться. В любом случае обучение в 
высшем учебном заведении – это стресс для мно-
гих студентов. Студенту необходимо осваивать 
новые навыки, адаптироваться к новым усло-
виям жизнедеятельности. В случае 

возникновения различного рода проблем сту-
денты могут обратиться за помощью в психоло-
гическую службу университета. 

Одной из наиболее частых причин обра-
щения студентов на консультацию является 
субъективно переживаемое чувство одиноче-
ства. Запросы могут быть озвучены в различном 
ключе: нет близких друзей, нет понимания в 
группе или в семье. Часто студенты говорят о 
наличии близкого человека, который понимает и 
разделяет их интересы, коммуникация с кото-
рым осуществляется в социальных сетях. С од-
ной стороны, это частично решает проблему вы-
сказывания своих переживаний субъектом, с 
другой стороны обозначает неспособность мо-
лодого человека выстроить позитивную комму-
никацию с людьми в процессе непосредствен-
ного взаимодействия. 

Развитие современных технологий и ин-
тернета оказало значительное влияние на соци-
альную жизнь молодёжи. Достаточно большая 
часть времени молодыми людьми проводится в 
виртуальном пространстве, где отношения стро-
ятся на основе текстовых сообщений и редуци-
рованных, уплощенных эмоциональных посла-
ний (эмодзи, смайлы). Ощущение отчужденно-
сти усиливается; так человек неосознанно 
строит барьер между самим собой и окружаю-
щим его миром. Вследствие отсутствия живого 
общения формируется ряд проблем, которые 
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мешают выстраивать социальные и деловые от-
ношения из-за неумения общаться и правильно 
излагать свои мысли [9]. 

К сожалению, в настоящее время, интер-
нет – среда пропагандирует эгоцентрические со-
циальные ценности, создавая новые виды взаи-
модействия людей в этом пространстве. Ввиду 
отсутствия непосредственного контакта между 
людьми в процессе взаимодействия исчезает ре-
гулирующая социальная роль взаимодействия, 
человек освобождается от необходимости со-
блюдать социальные нормы и правила взаимо-
действия, отчуждается от социума. В виртуаль-
ном пространстве, виртуальных группах и вир-
туальном общении человек более независим. Он 
входит в виртуальную группу только до тех пор, 
пока группа не ограничивает его личную сво-
боду. 

Отсутствие опыта социальной жизни, 
практики социального взаимодействия приводит 
к социальной депривации личности и психосо-
циальной изоляции, формируется псевдомодель 
социальной жизни. Происходит своеобразное 
смещение акцентов с реального взаимодействия 
в системе социальных отношений на иллюзор-
ное. В виртуальном пространстве у молодёжи 
формируется система ценностных ориентаций с 
преобладанием эгоцентрической направленно-
сти [3]. 

Впервые понятие «отчуждение» встреча-
ется у Платона и определяется им как умаление, 
искажение, обеднение первоначальной сущно-
сти вещи. Отчуждение различными исследовате-
лями трактуется в терминах «отдаление», «от-
рыв», «отклонение», «отвержение», «неприя-
тие», «разобщение», «обособление», «отстране-
ние», «противопоставление» и т.д. В настоящее 
время феномен отчуждения рассматривается 
наряду с глобальными проблемами современно-
сти, поскольку разобщенность субъектов соци-
ального взаимодействия приводит как к соци-
альным конфликтам, так и к невротизации от-
дельных субъектов. В психологических исследо-
ваниях Зигмунда Фрейда, Карен Хорни, Виктора 
Франкла, а также отечественных авторов 
А.В. Петровского, К.А. Абульхановой-Слав-
ской, В.С. Мухиной, отчуждение рассматрива-
ется как совокупность личностных и социаль-
ных факторов, образующих некий комплекс по-
веденческих и когнитивных установок субъек-
тов, базирующихся на эмоциональном опыте 
психотравмы.  

В основном, исследования социального 
отчуждения молодёжи в последние десятилетия 
проводятся в контексте философского и соци-
ально-политического анализа, морально-педаго-
гических вопросов. Одна из поведенческих кор-
релят отчуждения исследователями обознача-
ется как эскапизм: растерянность вследствие вы-
соких требований, предъявляемых к субъекту 
социальной ситуацией развития, приводит к 
формированию и развитию девиантного поведе-
ния. В современной ситуации социального раз-
вития для студенческой молодёжи бегство от ре-
альности может проявляться различными спосо-
бами, такими, как склонность к аддиктивному и 
асоциальному поведению. Поведенческие сте-
реотипы иногда вызывают ощущение значимо-
сти, важности собственного включения в соци-
альную реальность, тем самым создавая иллю-
зию спасения от переживания одиночества – до 
тех пор, пока не приобретают характер навязчи-
вых действий. Предупреждение негативных по-
следствий субъективно переживаемого одиноче-
ства, отсутствия поддержки при решении слож-
ных задач периода студенческой жизни - задача 
психологического сопровождения студентов, в 
котором большую роль играет диагностика лич-
ностных особенностей [1]. 

Дизайн исследования 
В рамках работы психологической 

службы студентам, обратившимся за помощью, 
предлагается пройти психологическую диагно-
стику, целью которой является изучение инди-
видуальных особенностей личности. Использо-
вание валидных методик психодиагностики при 
построении личностного профиля студента поз-
воляет грамотно выстроить траекторию даль-
нейшей работы.  

Эмпирическое исследование личностных 
особенностей студентов, направленных на пси-
ходиагностическое обследование с использова-
нием методики СМИЛ, позволило выявить гар-
моничные профили личности у 25 студентов и 
невротические профили личности - у 35 студен-
тов (рис.1). У студентов с невротическим пока-
зателем личности помимо повышенных показа-
телей по шкалам 1(ипохондричность), 2(песси-
мистичность), 3(эмоциональная лабильность), 
выявлены повышенные показатели по шкале 8 
(индивидуалистичность). Таких респондентов 
оказалось 23 человека, что составляет 38% от 
числа всех испытуемых и 63% от числа студен-
тов с невротическим профилем личности. 
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Рисунок – 1 Процентное распределение респондентов по типам профиля личности (СМИЛ) 

 
Респонденты, по результатам тестирова-

ния получившие завышенные показатели, выше 
70 Т-баллов по 8 шкале, могут отличаться за-
мкнутостью, неловкостью в социальных контак-
тах, скованностью поз и жестов, недостатком по-
нимания мыслей и чувств окружающих. При 
планировании поведения ориентируются в ос-
новном на свои внутренние ценности и крите-
рии, которые часто бывают слишком своеобраз-
ными. Отгороженность не позволяет такому че-
ловеку тонко чувствовать других. Вследствие 
этого его эмоциональные реакции иногда ка-
жутся неадекватными, а поступки странными. 
Высока вероятность проявления, оторванного от 
реальности и замкнутого в себе фантазирования 
и формирование аффективно насыщенных идей. 
Повышение показателей 8 шкалы, совместно со 
шкалами невротической триады, может указы-
вать на социальную и эмоциональную отчуж-
денность респондента, внутриличностную де-
терминанту субъективно переживаемого одино-
чества. 

Интеллектуальные особенности студентов 
способствуют не только освоению ими образо-
вательной программы высшей школы, но и 

определяют способность к коммуникации, уста-
новлению близких отношений со сверстниками. 
Развитый вербальный интеллект детерминирует 
возможность успешного обучения, и выстраива-
ния межличностных отношений. Исследование 
невербального интеллекта в контексте понима-
ния взаимосвязи языковых способностей, прове-
денное Н.В. Дьячковой, позволило автору сде-
лать вывод о том, что «невербальный интеллект 
не связан с собственно языковой способностью 
и, в свою очередь, коррелирует с другими прояв-
лениями языковой личности» [7]. В нашем ис-
следовании удалось установить, что невербаль-
ный интеллект чаще коррелирует с показате-
лями шкалы «индивидуалистичности» по 
СМИЛ. Данные теста диагностики структуры 
интеллекта Д. Векслера, соотнесенные с дан-
ными, полученными по методике СМИЛ, пока-
зали, что установлена статистически значи-
мая положительная корреляционная связь по 
критерию Спирмена между восьмой шкалой 
«Индивидуалистичность» с показателями следу-
ющих субтестов: «Арифметический», «Шиф-
ровка», «Недостающие детали», «Кубики Коса» 
результаты представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Корреляционная связь между шкалой «Индивидуалистичность» теста СМИЛ и 

показателями субтестов теста диагностики структуры интеллекта Д. Векслера 

8 шкала  
«Индивидуалистичность» 
(Показатели выше 70-Т 

баллов) 

Субтесты Коэффициент  
корреляции (r) Достоверность (p) 

«Арифметический» rs = 0.332 p <0,05 
«Шифровка» rs = 0,35 p <0,05 

«Недостающие де-
тали» rs = 0.341 p <0,05 

«Кубики Коса» rs = 0.363 p <0,05 
Невербальный пока-

затель IQ rs = 0.337 p <0,05 

 
Арифметический субтест требует умения 

оперировать числовым материалом, высокой 
концентрации произвольного внимания, 

сообразительности. Успешность выполнения 
субтеста «шифровка» зависит от свойств внима-
ния (концентрация, распределение, 
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переключение), восприятия, зрительно-мотор-
ной координации, скорости формирования но-
вых навыков, способности к интеграции зри-
тельно-двигательных стимулов Субтест «Недо-
стающие детали» направлен на выявление уме-
ния дифференцировать существенные и второ-
степенные признаки в зрительных образах (опе-
рации анализа, синтеза и сравнения), успеш-
ность выполнения зависит от объема перцептив-
ного внимания, наблюдательности и сосредото-
ченности. Субтест «Кубики Коса» выявляет уро-
вень сформированности анализа и синтеза на ма-
териале конструктивной внеречевой деятельно-
сти, требует участия наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления и опоры на про-
странственные представления прогностичен в 
отношении невербального интеллекта [12]. Ста-
тистически значимые взаимосвязи между пока-
зателями восьмой шкалы «Индивидуалистич-
ность» с показателями остальных субтестов, 
равно как и между показателями шкалы 8 и об-
щего, а также вербального интеллекта, не выяв-
лены. 

Обсуждение результатов исследования  
Можно предложить различные варианты 

понимания таких данных. В зависимости от сте-
пени социального отчуждения и личностных 
особенностей студентов, их склонность к рацио-
нальному мышлению может проявляться как ме-
ханизм психологической защиты «интеллектуа-
лизация», что является важным аспектом для вы-
страивания консультативной модели психологи-
ческого сопровождения студента. Вероятным 
также является предположение о том, что моде-
лируемые стройные системы и концепции вос-
приятия окружающей действительности, с точки 
зрения молодого человека с невротическим про-
филем личности, обладают сугубо индивидуали-
стическими характеристиками, что становится 
препятствием к выстраиванию межличностных 
отношений. Соответственно, важной для специ-
алистов, осуществляющих психологическое со-
провождение личностного развития студента с 
невротическим профилем с преобладанием вы-
соких показателей по шкале «индивидуалистич-
ность», становится задача формирования навы-
ков межличностного взаимодействия с учётом 
интеллектуального потенциала молодых людей. 
Поскольку показатели исследования интеллек-
туальных функций позволяют предположить за-
труднения в вербальном взаимодействии «инди-
видуалистичных» испытуемых, то вероятно, 
условия совместных решений групповых задач, 
связанных с необходимостью конструировать 
ответы могут способствовать установлению бо-
лее тесных контактов в общении. 

Следовательно, для таких студентов приемле-
мой будет организация групповой работы, при 
которой консультативные задачи будут ре-
шаться с использованием арт-терапевтических и 
когнитивных технологий. 

Способность студентов к пространствен-
ному и образному мышлению, учитываемая пси-
хологом – консультантом, позволяет оценить 
значимость выбора таких технологий консульта-
тивного взаимодействия, как арт-терапевтиче-
ские, имажинативные, когнитивные. И, наконец, 
необходимо использование экзистенциально-
диалогических, логотерапевтических, гумани-
стических методов консультирования, целью ко-
торых будет формирование у молодых людей с 
высокими показателями «индивидуалистично-
сти» по тесту СМИЛ способности к пониманию 
своих эмоций и эмоций других людей, развитие 
эмоционального интеллекта. Исследуя значение 
взаимосвязи студента с группой в контексте сво-
боды Э. Фромма, В.Б. Бучко отмечает, что адап-
тация студента к группе может как способство-
вать, так и препятствовать развитию индивиду-
альности; а, следовательно, в неблагоприятной 
ситуации, приводить к отчуждению. [4] В груп-
повом психологическом консультировании сту-
денту может быть предоставлена возможность 
апробации эффективных способов взаимодей-
ствия в группе, при которых сохранение своего 
индивидуального способа поведения будет воз-
можным в совокупности с позитивным взаимо-
действием с другими членами группы [14].  

В некоторых случаях возможна разра-
ботка индивидуальной траектории развития сту-
дента, с учётом его личностных особенностей и 
интеллектуальных возможностей, совместно с 
коллективом преподавателей и тьюторами. Так, 
аналитический потенциал студента при решении 
конструктивных задач в групповой работе при 
освоении основной образовательной программы 
может стать условием преодоления социальной 
дистанции и построения новых моделей взаимо-
действия в социальной группе. 

Выводы 
Социальное отчуждение как психологиче-

ский феномен может проявляться в среде сту-
денческой молодёжи в различных формах эска-
пизма, поскольку одним из проявлений отчужде-
ния на поведенческом уровне является индиви-
дуалистичность, неспособность к открытому 
эмоциональному переживанию, к сочувствен-
ному принятию переживаний других людей. На 
фоне высокого интеллекта потребность в само-
реализации может проявляться формированием 
аффективно насыщенных идей, сопряженных с 
отрывом от реальной оценки социальной 
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ситуации. Реализация потребности в коммуника-
ции в таком случае бывает затруднена, и человек 
переживает одиночество; в попытке уйти от 
этого болезненного переживания у молодого че-
ловека могут формироваться неадаптивные 
формы поведения. Психодиагностическое об-
следование, позволяющее выявить проявление 
индивидуалистичности как одного из ведущих 
показателей по методике СМИЛ в совокупности 
с диагностикой особенностей интеллекта, позво-
ляет предположить консультативные и 

профилактические формы работы со студентами 
с невротическим профилем личности. 

Использование в психологическом кон-
сультировании групповых форм работы, когни-
тивных и арт-терапевтических техник, а также 
построение индивидуальной траектории лично-
профессионального развития студента может 
способствовать, преодолению отчуждения по-
средством развития эмоционального интеллекта, 
повышению эффективности его социальной 
адаптации
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M.A. Spizhenkova, N.N. Subbotina 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF SOCIAL ALIENATION  

OF STUDENT YOUTH 
 

Abstract: The article is devoted to the study of the phenomenon of social exclusion and the charac-
teristics of its manifestation among students. Possible causes and specifics of the occurrence of this phe-
nomenon are considered, as well as the negative consequences of social exclusion predicted by the authors 
of a number of studies. The authors of the article indicate the need to study this phenomenon among students 
in order to prevent deviant behavior of young people. The results of an empirical study are analyzed, the 
sample of which was made up of students of Kaluga State University who contacted the psychological 
service. The relationship between increased values of the «individualism» scale according to the SMIL test 
and subtests according to the Wechsler test is analyzed. Statistical comparison of the results allows us to 
draw a conclusion about the prevalence of indicators of non-verbal intelligence of respondents. The need to 
take into account the client’s individual personal and cognitive abilities when choosing a technology for 
advisory interaction is substantiated. The possibility of using group technologies for psychological support 
of students with a neurotic personality profile who have high scores on the «individualism» scale, as well 
as organizing forms of joint activities taking into account the intellectual characteristics of young people, is 
being considered. 

 
Key words: students, social exclusion, individualism, psychological diagnostics, advisory interaction. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТАУ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ С РАЗНЫМ ТИПОМ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье приводятся данные эмпирического исследования особенностей эмоцио-

нального интеллекта у специалистов организации, демонстрирующих конструктивные и деструк-
тивные копинг-стратегии в сложных жизненных ситуациях. На примере конкретной организации 
рассматривается эффективность профессиональной деятельности сотрудников с учётом их статуса 
в управлении организацией. Конструкт эмоционального интеллекта востребован в условиях совре-
менной психологии управления персоналом, и успешные руководители анализируют возможные 
пути развития уровня собственного эмоционального интеллекта и коррекции отдельных его прояв-
лений у иных специалистов организации. Открытым в психологической науке остается вопрос, ка-
ких конкретно действий при попадании в сложную или конфликтную ситуацию надо избегать, чтобы 
обеспечить психологическое здоровье: свое, сотрудников организации и партнёров. Полученные в 
исследовании данные позволяют обнаружить взаимосвязи уровней эмоционального интеллекта с 
особенностями совладающего поведения и соотнести их с профессиональной идентичностью со-
трудников организации. В ходе исследования авторы постарались оценить возможности коррекции 
и развития эмоционального интеллекта и конструктивных копинг-стратегий сотрудников в условиях 
профессиональной деятельности. Материалы статьи могут быть полезны как отдельным специали-
стам, так и руководителям разных уровней управления организацией. 
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Введение  
Эмоциональный интеллект является од-

ним из важных факторов эффективного управле-
ния в тех аспектах управленческой деятельно-
сти, которые непосредственно связаны с изуче-
нием и развитием межличностных отношений 
сотрудников предприятия. Эффективность вы-
полнения руководителями предприятий и орга-
низаций разных управленческих функций во 
многом связано с успешностью реализации соб-
ственного лидерского потенциала. Эмоциональ-
ный интеллект руководителя предприятия явля-
ется одной из важнейших сторон лидерского 
профиля руководителя, вне зависимости от 
сферы деятельности предприятия и от числа со-
трудников, а его целенаправленное развитие мо-
жет существенно повысить, и даже обеспечить, 
эффективность профессиональной деятельности 
специалистов в области управления организа-
цией.  

На сегодняшний день тема эмоциональ-
ного интеллекта является одной из самых реле-
вантных и изучаемых в научном мире многих 
стран. Это обусловлено потребностью людей 
успешно определять и проектировать жизнен-
ную траекторию в соответствии со своим эмоци-
ональным состоянием, выстраивать эффектив-
ные коммуникации с окружающими их людьми 
с целью организации продуктивного сотрудни-
чества, гибко регулировать стратегии 

совладающего поведение в сложной жизненной 
ситуации. Для выживания и развития организа-
циям нужны активные, инициативные личности, 
которые способны как быстро, эффективно и не-
стандартно решать свои профессиональные про-
блемы и задачи, так и разрабатывать новые ин-
новационные решения и технологии.  

В ходе изучения теоретических подходов 
к конструкту «эмоциональный интеллект» нас 
заинтересовал вопрос, а можно ли обеспечить 
целенаправленное развитие эмоционального ин-
теллекта у сотрудников и руководящих работни-
ков организации и предприятия, обучая их при-
менению в сложных жизненных ситуациях кон-
структивных приемов и способов реагирования 
(конструктивных копинг-стратегий) и созна-
тельно минимизируя применение деструктив-
ных копинг-стратегий. Очевидно, что перед от-
ветом на данный вопрос, сначала необходимо 
проанализировать целесообразность изучения 
взаимосвязи эмоционального интеллекта с ко-
пинг-стратегиями как с «психологическим пре-
одолением» сложной ситуации или «осознан-
ными стратегиями совладания со стрессом и с 
другими порождающими тревогу событиями» 
[1, с. 309] 

Актуальная проблема развития эмоцио-
нального интеллекта у сотрудников организации 
и современное представление об эффективном 
«специалисте организации» определило цель 
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нашего исследования: изучить особенности раз-
вития эмоционального интеллекта у специали-
стов с разными типами совладающего поведения 
в управлении организацией. 

В ходе исследования мы проверяли два 
предположения:  

Гипотеза 1: специалисты организации с 
конструктивными копинг-стратегиями обнару-
жат высокий уровень развития эмоционального 
интеллекта, в то время как специалисты с некон-
структивными копинг-стратегиями продемон-
стрируют средний или низкий уровень эмоцио-
нального интеллекта. 

Гипотеза 2: специалисты организации с 
конструктивными копинг-стратегиями и де-
структивными копинг-стратегиями различаются 
по уровню профессиональной идентичности, то 
есть осознанию себя в профессии. 

Обзор литературы Вопросы сущности 
эмоционального интеллекта, его значение в 
жизни и профессиональной деятельности, в 
управлении организацией, а также особенности 
развития эмоционального интеллекта руководи-
телей рассматриваются многими отечествен-
ными и зарубежными учёными, такими как 
Д.Г. Бабаева [2], О.Т. Борисова [3], Г. Гарднер 
[5], Д. Гоулман [8], М.А. Холодная [21], 
P. Salovey, J.D. Mayer [23] и др.  

По мнению Д. Гоулмана «эмоциональный 
интеллект – это способность человека объяснять 
собственные эмоции и эмоции, окружающих с 
тем, чтобы использовать полученную информа-
цию для реализации собственных» [8, с. 25]. По 
мнению Н.С. Данюковой психологические со-
ставляющие эмоционального интеллекта наибо-
лее полно сопряжены с понятием «эмпатия» лич-
ности как «способность к нерациональному по-
ниманию эмоционального состояния другого че-
ловека, к самоосознанию собственных эмоций, 
самоконтролю проявлений эмоциональной 
жизни и эмоционального побуждения к опреде-
лённой активности (мотивированию) себя и дру-
гим участникам социального взаимодействия. 
Способность к пониманию эмоций и управле-
нию ими, включая когнитивные схемы, тесно 
взаимосвязана с общей направленностью лично-
сти на эмоциональную сферу, т.е. эмоциональ-
ным переживанием…» [9, с. 64-65]. 

Среди основных качеств эмоционального 
интеллекта в психологической науке выделяют: 
эмпатию, различение собственных чувств, со-
хранение баланса между эмоциями и разумом, 
самоуважение, самопринятие. На основе прак-
тико-ориентированных исследований к призна-
кам эмоционального интеллекта можно отнести: 

- способность управлять возбуждающими 
к действиям эмоциями; 

- способность понимать эмоции окружаю-
щих; 

- эмоциональное сознание; 
- умение влиять на эмоции других людей; 
- способность разграничить подлинные 

эмоции и имитацию; 
- способность определять причины и след-

ствие [11, с. 55]. 
Значение эмоционального интеллекта в 

управлении организацией трудно переоценить. 
Существование любой организации полностью 
зависит от успешности ее деятельности. Если ор-
ганизация не может подстраиваться под совре-
менные тенденции, использовать новые возмож-
ности и приносит только ущерб, то она доста-
точно быстро ликвидируется. Эффективность 
управления любой организацией во многом за-
висит от уровня эмоционального интеллекта как 
руководителя, так и каждого конкретного работ-
ника, что актуализирует необходимость иссле-
дования составляющих эмоционального интел-
лекта и его оценивания. Управление организа-
цией требует от лидера большей ответственно-
сти за свои решения, а вместе с тем и креативно-
сти, и гибкости, что невозможно без глубокого 
понимания возможностей и особенностей соб-
ственных подчиненных. Неспособность лидера к 
налаживанию качественного контакта с членами 
своего коллектива непременно будет отражаться 
на социально-психологической атмосфере, и 
приводить не только к эмоциональным, но и фи-
нансовым убыткам. По мнению Е.В. Гордеевой 
«…управленцы, способные работать с эмоцио-
нальной стороной своей организации, наделяют 
сам процесс управления новым содержанием и 
значимостью, что повышает качество примене-
ния всех управленческих инструментов. Успеш-
ность деятельности организации напрямую зави-
сит от высокого эмоционального интеллекта не 
только ее лидера, но и рядовых сотрудников, ко-
торый может помочь ориентироваться в соци-
альных трудностях на рабочем месте, управлять 
другими и мотивировать их, а также добиваться 
карьерного успеха. На самом деле многие орга-
низации сейчас пытаются определить эмоцио-
нальный интеллект на том же уровне, как и тех-
нические способности, когда доходит до оценки 
важных кандидатов на работу, осуществляя те-
стирование EQ (эмоциональный интеллект)» [7, 
с. 138]. 

Если сотрудник не способен управлять 
своими эмоциями, вероятно, он также не спра-
вится со стрессом, что может привести к серьез-
ным проблемам не только в его 
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профессиональной деятельности, но и ухудшить 
его здоровье. Неконтролируемый стресс повы-
шает артериальное давление, подавляет иммун-
ную систему, повышает риск инфарктов и ин-
сультов и ускоряет процессы старения. Некон-
тролируемые эмоции и стресс также могут по-
влиять на психическое здоровье, делая человека 
уязвимым к тревогам и депрессиям. Понимая 
свои эмоции и как их контролировать, можно 
лучше выразить, что конкретно чувствует чело-
век и его окружение, а это позволит более эффек-
тивно общаться и налаживать более крепкие от-
ношения и на работе, и в личной жизни. Соци-
альный интеллект зависит от эмоционального, 
ведь каждый должен быть в гармонии со своими 
эмоциями, что поможет отличить друга от врага 
и снизить стресс [10]. 

Поскольку повышение производительно-
сти становится очень важным и сложным в ны-
нешнем меняющемся мире, а также по мере ро-
ста конкуренции, организации ищут людей-спе-
циалистов с развитым эмоциональным интел-
лектом. Сотрудники могут проявлять должное 
поведение только тогда, когда обладают необхо-
димым уровнем эмоционального интеллекта. 
Эмоции и люди неотделимы, поэтому к ним 
нужно относиться с максимальной чувствитель-
ностью в пользу сотрудников и организаций. По-
нимание собственных эмоций, а также эмоций 
других людей – это то, что поддерживает эмоци-
ональный интеллект. Согласно отчету LinkedIn 
Learning 2020 Workplace Learning, подкреплен-
ному глобальным опросом, эмоциональный ин-
теллект назван одним из пяти наиболее востре-
бованных навыков в 2020 г. в дополнение к твор-
честву, сотрудничеству, убеждению и адаптив-
ности. Это ясно указывает на то, что в период по-
сле пандемии Covid-19 организации привлекают 
таланты с сильными навыками, ориентирован-
ными на людей, чтобы справиться с неопреде-
лённостью в ближайшем будущем [16]. 

По мнению С.А. Овсяниковой, «развитый 
эмоциональный интеллект позволяет лидеру лю-
бой организации: 

– находиться в гармонии с собственными 
намерениями и переживаниями; 

– обеспечивать доверие подчиненных и 
уверенность в успешности собственного буду-
щего и будущего организации; 

– создавать уникальный психологический 
климат, побуждающий подчиненных делиться 
своими идеями и способами решения конкрет-
ных задач; 

– мастерски управлять мотивацией подчи-
ненных; 

– поддерживать у подчиненных высокий 
уровень креативности и готовности к принятию 
здорового риска; 

– поддерживать в коллективе направлен-
ности на непрерывное развитие и обучение; 

– повышать производительность труда за 
счет рационального управления эмоциональ-
ными состояниями в коллективе…» [17, с. 442]. 

Таким образом, одним из важнейших фак-
торов эффективного управления является эмо-
циональный интеллект руководителей и специа-
листов организации. Если сотрудники организа-
ции смогут воспитывать культуру эмоциональ-
ного интеллекта, организация будет двигаться к 
эффективному управлению производительно-
стью, что тесно связано с эффективностью ее де-
ятельности. Руководители, способные работать с 
эмоциональной стороной своей организации, 
наделяют сам процесс управления новым содер-
жанием и значимостью, что повышает качество 
применения всех управленческих инструментов. 

Однако, в психологии управления персо-
налом это далеко не единственный фактор, обес-
печивающий эффективность деятельности пред-
приятия и организации. Грамотное и гибкое реа-
гирование сотрудников в сложной ситуации 
также позволяет специалистам выстраивать 
успешную коммуникацию с коллегами и партнё-
рами. Вот почему в работах М.Б. Овчинниковой 
[18], Т.П. Будяковой [4], Э.С. Ким [12], М.Г. Ко-
чурова [13], А.А. Хакимовой [20] и др. подробно 
изучается проблема совладающего поведения и 
применение конструктивных и деструктивных 
копинг-стратегий в жизни и деятельности руко-
водителя и иных специалистов организации.  

В широком смысле «совладающее поведе-
ние включает все виды взаимодействия субъекта 
с ситуацией, направленные на ее овладение, 
смягчение, превращение или избегание» [18, с. 
121]. По определению R.S. Lazarus: «…совлада-
ющее поведение (копинг) – это усилия инди-
вида, направленные на решение проблемы и пре-
одоление стресса, если требования имеют огром-
ное значение для его хорошего самочувствие 
(как в ситуации, связанной с большой опасно-
стью, так и в ситуации, направленной на боль-
шой успех), поскольку эти требования активи-
руют адаптивные возможности» [22, с. 192]. 
Ограничиваясь психологическим аспектом, R.S. 
Lazarus трактует стресс как «… реакцию взаимо-
действия между личностью и окружающим ми-
ром, которая косвенно оценивается индивидом» 
[22, с. 195]. Отечественные авторы вкладывают 
в определение иной смысл: «Стратегии совлада-
ющего поведения (копинг-стратегии) – это осо-
знанные приемы и способы, которые человек 
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применяет, чтобы справиться со сложными, по-
рой травматическими жизненными обстоятель-
ствами [6, с. 61]. В рамках нашего исследования 
мы применяем понятие «совладающее поведе-
ние» как индивидуальный способ преодоления 
субъектом тяжелой жизненной ситуации, в соот-
ветствии с ее значимостью в жизни индивида и 
его личностно-средовых ресурсов. 

Совладающее поведение, направленное на 
эмоции, проявляется как когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие усилия, посредством 
которых личность пытается редуцировать эмо-
циональное напряжение [22]. Несмотря на зна-
чительное индивидуальное разнообразие страте-
гий совладающего поведения человека в слож-
ных жизненных ситуациях, по мнению R.S. 
Lazarus, существуют два глобальных стиля со-
владающего поведения как способа реагирова-
ния на сложные жизненные ситуации: 

– проблемно ориентированный (problem 
focused) - стиль совладающего поведения как 
способа реагирования на сложные жизненные 
ситуации предполагает рациональный анализ 
проблемы и план улаживания сложной жизнен-
ной ситуации. Проявляется в таких формах со-
владающего поведения, как самостоятельный 
анализ проблемной ситуации, обращение за по-
мощью к другим, поиск дополнительной инфор-
мации; 

– субъективно ориентированный (emotion 
focused) – стиль поведения, который является 
следствием эмоционального реагирования на си-
туацию и не сопровождается конкретными дей-
ствиями. Проявляется в виде попыток не думать 
о проблеме вообще, вовлечении других в свои 
переживания, желании забыться во сне, «уто-
пить» свои проблемы в алкоголе, компенсиро-
вать негативные эмоции наркотиками, перееда-
нием, экстремальными видами деятельности и 
т.д. [22, с. 197-198]. 

Современный характер деятельности ру-
ководителя организации в условиях постоянных 
изменений, повышения конкурентоспособности 
и сложных социально-экономических условий, в 
которых функционируют современные предпри-
ятия, обуславливают усугубление проблемы 
роли совладающего поведения в деятельности 
руководителя организации. Одним из важных 
аспектов этой проблемы является поиск лич-
ностных ресурсов руководителя, учёт которых 
может способствовать обеспечению эффектив-
ного управления в сложных для организации си-
туациях. Одним из таких ресурсов может высту-
пать совладающее поведение, которое исполь-
зует руководитель организации для преодоления 
ситуаций жизненного и профессионального 

напряжения. Руководители организаций при ре-
шении сложных профессиональных проблем мо-
гут использовать, активные стратегии совладаю-
щего поведения (т.е. те, которые направлены на 
целенаправленное устранение или ослабление 
влияния стрессовой ситуации) или пассивные 
(направленные на снижение эмоционального 
напряжения, а не на изменение стрессовой ситу-
ации). 

Согласно А.Р. Кудашеву к активным стра-
тегиям совладающего поведения руководителей 
организаций при решении сложных профессио-
нальных проблем в основном относят «ориента-
цию на решение задачи» и «социальное отвлече-
ние (поиск социальной поддержки)», а к пассив-
ным – «избегание» и «направленность на эмо-
ции». Хотя автор указывает и на то, что опреде-
лённые формы избегания в профессиональной 
деятельности руководителей могут иметь и ак-
тивный характер [14, с. 75-76]. 

Руководители организаций при решении 
сложных профессиональных проблем могут ис-
пользовать, активные стратегии совладающего 
поведения (т.е. те, которые направлены на целе-
направленное устранение или ослабление влия-
ния стрессовой ситуации) или пассивные 
(направленные на снижение эмоционального 
напряжения, а не на изменение стрессовой ситу-
ации). Эффективность преодоления профессио-
нальных деформаций напрямую зависит от стра-
тегии поведения руководителя организации в си-
туации профессионального стресса. 

Эффективность копинг-стратегий руково-
дителей организаций определяется особенно-
стями ситуации в каждом конкретном случае. 
Инструментальные копинг-стратегии руководи-
телей эффективны в том случае, когда ситуация 
контролируется субъектом, а эмоциональные ко-
пинг-стратегии уместны тогда, когда ситуация 
не зависит от воли человека [10]. 

Проведенный выше анализ теоретических 
аспектов изучаемой проблемы, позволяет нам на 
данном этапе работы сформулировать несколько 
важных для эмпирического исследования выво-
дов: 

– в процессе профессиональной деятель-
ности специалистов и руководителей организа-
ции при решении сложных профессиональных 
задач важно использование оптимальных типов 
стратегий совладающего поведения (копинг-
стратегий); 

– «продуктивные» копинг-стратегии спе-
циалиста организации являются ресурсом сохра-
нения не только собственного эмоционального 
благополучия, но и коллектива, и партнёров в 
целом; 
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– в большинстве случаев оптимальной ко-
пинг-стратегией в деятельности специалиста-ру-
ководителя организации при решении сложных 
профессиональных проблем является такая про-
дуктивная копинг-стратегия, как «ориентация на 
решение задачи»; 

– следует учитывать, что важно гибко ис-
пользовать различные копинг-стратегии в раз-
ных стрессовых ситуациях в процессе професси-
ональной деятельности (так, в некоторых слу-
чаях, специалист организации может самостоя-
тельно преодолеть возникшие трудности в про-
фессиональной деятельности, но в других слу-
чаях ему нужна поддержка окружения, а в неко-
торых ситуациях продуктивнее будет просто из-
бежать столкновения с проблемной ситуацией, 
заранее оценив отрицательные последствия та-
кого столкновения для коллег и организации в 
целом).  

Эффективность выбора копинг-стратегий 
руководителей и иных специалистов организа-
ции определяется особенностями ситуации в 
каждом конкретном случае, но успешность дан-
ного выбора может быть обусловлена развитием 
эмоционального интеллекта личности. 

Методы исследования Эмпирическая про-
верка выдвинутых гипотез исследования прово-
дилась в марте-июне 2023 года на базе действу-
ющей в г. Калуге организации ООО «Эвридика», 
осуществляющей функционал ресторанов и ока-
зывающей услуги по доставке продуктов пита-
ния населению.  

В исследовании приняли участие 25 спе-
циалистов организации, занимающих разные по-
зиции в управлении организацией, среди них 
68 % мужчин (17 человек) и 32 % женщин (8 че-
ловек). Все испытуемые были заинтересованы в 
развитии и повышении конкурентоспособности 
организации на рынке услуг, в связи с чем ис-
кренне и объективно отвечали на вопросы пред-
ложенных методик, а позже активно участво-
вали в возможностях их применения в професси-
ональной деятельности. 

В эмпирической части исследования мы 
применили ряд адекватных психодиагностиче-
ских инструментов, сред которых: 

Опросник эмоционального интеллекта 
«ЭМИН» (Д.В. Люсин) – применялся для диа-
гностики «способности личности к пониманию и 
управлению эмоциями, как своими собствен-
ными, так и чужими эмоциями». Согласно Лю-
сину Д.В.: «…эмоциональный интеллект тракту-
ется именно как когнитивная способность, в 
него не включаются личностные черты, которые 
могут способствовать лучшему или худшему по-
ниманию эмоций, но вместе с тем сами не 

являющиеся компонентами эмоционального ин-
теллекта» [15, с. 5]. 

Опросник «Способы совладающего пове-
дения» (Р. Лазарус) – применялся для выявления 
предпочитаемых специалистом организации 
предпочитаемых личностью способов поведе-
ния в трудных жизненных ситуациях.  

Опросник «Профессиональная идентич-
ность» (модификация опросника У.С. Родыги-
ной) – применялся для выявления основных пси-
хологических особенностей профессиональной 
идентичности специалиста организации [19]. 

Результаты исследования Следует отме-
тить, что для успешной интерпретации методики 
Д.В. Люсина мы объединили значения показате-
лей, предложенных автором методики, опреде-
лив уровни развития эмоционального интел-
лекта (ЭИ) специалиста организации следую-
щим образом: «низкий уровень ЭИ» - «очень 
низкий уровень» + «низкий уровень» (по опрос-
нику Люсина Д.В.); «высокий уровень ЭИ» - 
«высокий уровень» + «очень высокий уровень» 
(по опроснику Д.В. Люсина). Данная оптимиза-
ция результатов опросника была связана, в 
первую очередь, с малым объемом выборки про-
веденного эмпирического исследования. 

Интерпретация полученных в ходе диа-
гностики эмоционального интеллекта специали-
стов организации (рисунок 1) позволила выявить 
интересные аспекты исследования.  

Оказалось, что большая часть испытуемых 
72 % (18 чел.) умеет понимать чужие эмоции в 
то время, как только 28 % (7 чел.) тяжело дается 
эта способность. 

Также управлять чужими эмоциями, а зна-
чит вызывать у других людей те или иные эмо-
ции и снижать интенсивность нежелательных 
эмоций специалистам дается несложно – 44 % 
(11 чел.) делают это на высоком уровне, а 32 % 
(8 чел.) на среднем. Это может быть связано с 
тем, что люди давно работают профессии и 
имеют прикладной опыт взаимодействия с 
людьми и интуитивно выстраивают эффектив-
ную коммуникацию. 

Однако, что касается понимания своих 
эмоций, руководителям даётся это сложно – 
60 % (15 чел.) распознают и идентифицируют 
эмоции, а также понимают причины с трудом, то 
есть на низком уровне, 20 % (5 чел.) делают это 
на среднем уровне и 20 % (5 чел.) на высоком. 
Возможно, это обусловлено тем, что руководя-
щие работники привыкают управлять внешними 
факторами, забывая о том, что причины кон-
фликтных взаимодействий могут иницииро-
ваться внутриличностными конфликтами. 
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А вот управлять своими эмоциями руково-
дители умеют лишь немногие – 48 % (12 чел.) 
делают это на высшем и 48 % (12 чел.) на сред-
нем уровнях. Скорее всего, это связано с тем, что 
управление как персоналом, так и их эмоциями 
– это одна из компетенций профессиональной 
деятельности руководителей. 

Такой показатель, как контроль экспрес-
сии, является самым высоким по показателям – 
60 % (15 чел.) делают это идеально, 32 % (8 чел.) 
средне, и только 8 % (2 чел.) контролируют 
внешнее проявление своих эмоций на низком 
уровне. 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики специалистов организации 

(«Опросник эмоционального интеллекта» Люсина Д.В.) 
 

Таким образом, общий уровень эмоцио-
нального интеллекта и значения по отдельным 
шкалам позволяют сделать вывод, что специали-
сты организации, в том числе, руководители раз-
ного уровня управления организацией: больше 
половины испытуемых (56 % - 14 чел.) имеют 
высокий уровень общего эмоционального интел-
лекта, а у 32 % (8 чел.) эмоциональный интел-
лект сформирован на среднем уровне, что тоже 
приемлемо в работе руководителя. И только 
12 % (3 чел.) - имеют низкие показатели по об-
щему уровню эмоционального интеллекта. Это 
говорит о том, что большинство специалистов 
выбранной организации эффективно справля-
ется со своими эмоциями и эмоциями подчинен-
ных, что помогает им принимать более рацио-
нальные решения и эффективнее управлять пер-
соналом и выполнять свои должностные обязан-
ности. 

В продолжение нашего исследования 
было уместным изучить уровень эмоциональ-
ного интеллекта специалистов организации с 

учётом их статуса в управлении организацией: 
руководители высшего звена и руководители 
среднего звена (рисунок 2).  

Можно заметить, что у руководителей 
среднего звена результаты выше, чем у высшего 
звена, по таким шкалам, как «Понимание чужих 
эмоций», «Управление чужими эмоциями» и 
«Понимание своих эмоций». А у руководителей 
высшего звена по шкалам «Управление своими 
эмоциями» и «Контроль экспрессии» выше, чем 
у руководителей среднего звена. Это может сви-
детельствовать о том, что у руководителей выс-
шего звена уровень ответственности выше, по-
этому способность контролировать внешние 
проявления своих эмоций у них развита лучше, 
а руководители среднего звена в большей сте-
пени обращают внимание на внутриличностное 
развитие и стараются отслеживать все свои эмо-
циональные изменения, чтобы достичь нужной 
должности, когда как руководителям высшего 
звена это уже не нужно. 
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Рисунок 2 – Результаты сравнения эмоционального интеллекта у специалистов организации  

с разными статусами в управлении организацией 
(«Опросник эмоционального интеллекта» Люсина Д.В.) 

 
Что касается общего уровня эмоциональ-

ного интеллекта, то у руководителей высшего 
звена он выше – 71,4 % (это 5 руководителей 
высшего звена из 7 человек). У руководителей 
среднего звена высокий показатель эмоциональ-
ного интеллекта у 50 % (9 руководителей из 18 
испытуемых). Следует также отметить, что у ру-
ководителей высшего звена специалистов с низ-
ким эмоциональным интеллектом нет совсем – 0 
%, а у руководителей среднего звена есть – 16,7 
% (3 человека). Такие данные, можно 

предположить, обусловлены тем, что каждый 
руководитель стремится развивать свой эмоцио-
нальный интеллект и обращает на него внима-
ние, и сосредоточен не только на ежедневных 
обязанностях. 
Следующим этапом работы было выявление ве-
дущих стратегий совладающего поведения у 
специалистов организации - мы сравнили про-
цент использования в сложных жизненных ситу-
ациях сотрудниками деструктивных и конструк-
тивных копинг-стратегий (рисунки 3, 4). 
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Рисунок 3 – Результаты проявления деструктивных копинг-стратегий у специалистов организации 

(опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса) 
 

 
Рисунок 4 – Результаты проявления конструктивных копинг-стратегий  

у специалистов организации  
(опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса) 

 
Рассмотрим показатели применения в про-

фессиональной сфере деструктивных копинг-
стратегий – по Р. Лазарусу «Конфронтация», 
«Дистанцирование» и «Бегство-избегание» - 
специалистов организации. На рисунке 3 
наглядно видно, что специалисты организации 
редко прибегают к использованию деструктив-
ных копинг-стратегий, так как по всем шкалам 
преобладает низкий процент их применения: 72 

% (18 человек) по шкале «Конфронтация», 76 % 
(19 человек) по шкале «Дистанцирование» и 76 
% (19 человек) по шкале «Бегство-избегание». 
Однако, обратим внимание, что показатели ис-
пользования деструктивных копинг-стратегий 
далеки от 100 %, в связи с чем можно заключить, 
что сотрудники организации способны грамотно 
применять данные копинг-стратегии в жизни и 
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профессиональной деятельности, в зависимости 
от ситуации. 

Что касается конструктивных стратегий, 
то полученные данные распределились таким 
образом, что все конструктивные копинг-страте-
гии специалистов организации находятся в сред-
них значениях. Можно сделать вывод, что из-за 
высокого уровня ответственности, руководи-
тели умеют рационально справляться со слож-
ными и критическими ситуациями в рабочих и 
личных взаимодействиях.  

Данные опросника профессиональной 
идентичности, представленные на рисунке 5, 
также позволяют оценить высокий уровень эф-
фективности всех испытуемых, составивших вы-
борку исследования. На рисунке хорошо видно, 
что по двум шкалам методики отсутствуют низ-
кие уровни значений. Это говорит о том, что 
каждый специалист организации соотносит себя 

с профессией и должностью в настоящий мо-
мент.  

По шкале «Эмоциональное отношение» 
высокий уровень имеют 56 % (14 чел.), а средний 
уровень 44 % (11 чел.), что означает, что каждый 
специалист в организации испытывает только 
позитивные эмоции к своей профессии. По 
шкале «Осознанная активность» высокий уро-
вень имеют 44 % (11 чел.), а средний уровень 56 
% (14 чел.), что говорит о том, что руководители 
разных уровней управления организацией про-
активны на своей должности. Они осознанно и 
целенаправленно стремятся развиваться и повы-
шать квалификацию в своей профессии.  

Преобладание позитивных эмоций и ак-
тивного отношения к приобретаемой профессии 
говорят об осознанной профессиональной иден-
тичности специалистов организации, позволяя 
дифференцировать только различия по высоким 
и средним показателям шкал. 

 
Рисунок 5 – Результаты изучения профессиональной идентичности специалистов организации 

(опросник «Профессиональная идентичность» У.С. Родыгиной) 
 
В заключении эмпирического этапа иссле-

дования мы рассчитали статистический крите-
рий Манна-Уитни для сравнения групп специа-
листов организации с разными уровнями эмоци-
онального интеллекта по отдельным шкалам. 
Оказалось, что у специалистов организации, де-
монстрирующих преобладание конструктивных 
копинг-стратегий, в отличии от испытуемых с 
деструктивными копинг-стратегиями, уровень 
общего эмоционального интеллекта выше 
U=2,27 (p ≤ 0,25), что также отражается в шкалах 
эмоционального интеллекта «Понимание эмо-
ций других» U=1,71 (p≤ 0,08) и «Управление 
эмоциями других» U=1,9 (p ≤ 0,05). Это подтвер-
ждает первую гипотезу исследования: специали-
сты с конструктивными копинг-стратегиями об-
наруживают высокий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта, в то время как специали-
сты с деструктивными копинг-стратегиями 

продемонстрируют средний или низкий уровень 
эмоционального интеллекта. Полученные стати-
стические данные позволяют нам сделать вывод, 
что развитие эмоционального интеллекта, ко-
пинг-стратегий или профессиональной идентич-
ности, будут способствовать повышению эффек-
тивности специалиста организации и обеспечат 
успешность ее развития на рынке услуг. 

Значимые статистические результаты 
сравнения групп были подкреплены расчетом 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
(рисунок 6). 

Анализ представленных коэффициентов 
Спирмена по преобладающим копинг-страте-
гиям позволил подтвердить вторую гипотезу, 
что у людей, демонстрирующих конструктив-
ные копинг-стратегии, профессиональная иден-
тичность в отношении эмоций значительно 
выше U=2,86 (p ≤ 0,04). Это свидетельствует о 
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том, что люди, вовлеченные эмоционально в 
профессию, демонстрируют преимущественно 
конструктивные копинг-стратегии, нежели 

деструктивные копинги, что подтверждает вто-
рую гипотезу. 

 

 
Рисунок 6 – Результаты обнаружения взаимосвязи между отдельными характеристиками эмоцио-

нального интеллекта, конструктивными и деструктивными копинг-стратегиями 
(расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмена) 

 
Заключение 
Все специалисты организации, в том числе 

и руководители разного уровня управления ор-
ганизацией, соотносят себя с профессией и 
должностью в настоящий момент: высокий уро-
вень профессиональной идентичности (56 % ис-
пытуемых); средний уровень (44 %), низкий уро-
вень не обнаружен. Оказалось, что у руководи-
телей с высоким уровнем эмоционального ин-
теллекта в поведении преобладают конструктив-
ные копинг-стратегии (88 %), а у руководителей 
с низким эмоциональным интеллектом деструк-
тивные копинг-стратегии (12 %). 

Проведенное исследование позволило 
подтвердить рабочие гипотезы и установить, что 
1) специалисты организации с конструктивными 
копинг-стратегиями склонные демонстрировать 
высокий уровень развития эмоционального ин-
теллекта, в то время как специалисты с деструк-
тивными копинг-стратегиями демонстрирую 
чаще средний или низкий уровень эмоциональ-
ного интеллекта; 2) специалисты организации с 
конструктивными копинг-стратегиями и 

деструктивными копинг-стратегиями различа-
ются по уровню профессиональной идентично-
сти: специалисты, демонстрирующие чаще кон-
структивные копинг-стратегии, считают себя от-
ветственными за результаты деятельности орга-
низации в большем числе сложных жизненных 
ситуаций, в отличие от специалистов, склонных 
к проявлению деструктивных копинг-стратегий. 

По результатам исследования возможно 
сформулировать адекватные психологические 
рекомендации по коррекции и/или развитию 
уровня эмоционального интеллекта возможно-
стями развития ведущих копинг-стратегий у спе-
циалистов организации или повышению у них 
уровня профессиональной идентичности. Дан-
ные рекомендации были разработаны и апроби-
рованы нами в окончании исследования, однако 
описание их применения не является основным 
содержанием данной статьи, поэтому отнесем их 
к перспективам изучения проблемы развития 
эмоционального интеллекта у специалистов ор-
ганизации. 
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O.Y. Telegina, O.N. Bakurova 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
THE SPECIALISTS OF THE ORGANIZATION HAVE DIFFERENT TYPES 

OF COPING BEHAVIOR 
 
Abstract: The article presents data from an empirical study of the characteristics of emotional intelli-

gence among specialists of an organization demonstrating constructive and destructive coping strategies in 
difficult life situations. Using the example of a specific organization, the effectiveness of the professional 
activities of employees is considered, taking into account their status in the management of the organization. 
The construct of emotional intelligence is in demand in the conditions of modern psychology of personnel 
management and successful managers analyze possible ways to develop their own level of emotional intel-
ligence and correct its individual manifestations in other specialists of the organization. The question re-
mains open in psychological science, which specific actions should be avoided when getting into a difficult 
or conflict situation in order to ensure psychological health: one's own, employees of the organization and 
partners. The data obtained in the study make it possible to detect the interrelationships of levels of emo-
tional intelligence with the characteristics of coping behavior and correlate them with the professional iden-
tity of employees of the organization. In the course of the study, the authors tried to assess the possibilities 
of correcting and developing emotional intelligence and constructive coping strategies of employees in the 
context of professional activity. The materials of the article can be useful for both individual specialists and 
managers of different levels of organization management. 

 
Key words: emotional intelligence, coping behavior, emotional intelligence of managers, constructive 

and destructive coping strategies of organization specialists, professional identity of a specialist. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ) 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования кадрового резерва, определению ком-

петенций, необходимых сотруднику и процессу их развития. Рассматривается сущность кадрового 
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Одно из важнейших условий, влияющих 

на эффективность трудовой деятельности со-
трудников, является наличие в организации кад-
рового резерва. Однако многие работодатели не 
уделяют должного внимания его развитию, по-
вышению квалификации сотрудников. Эту про-
блему может решить грамотно составленный 
план системы развития кадрового резерва, кото-
рый способствует более плавному введению ра-
ботника в новую должность и, соответственно, 
повышению его эффективности на рабочем ме-
сте. 

В то же время создание кадрового резерва 
позволяет решить проблемы нехватки квалифи-
цированных специалистов на рынке труда, несо-
ответствия требованиям организации имею-
щихся специалистов, а также обеспечивает 
спрос динамично развивающихся организаций 
на персонал, готовый к систематическому разви-
тию и совершенствованию. Кадровый резерв 
также помогает снизить риски возникновения 
кризисных ситуаций, связанных с тем, что ра-
ботники, занимающие ключевые позиции в орга-
низации, могут выбыть по каким-либо причинам 
(например, увольнение, болезнь, отпуск, моби-
лизация и т. д.). 

Актуальность исследования 
Состоит в том, что кадровый резерв играет 

важную роль в кадровой политике организации 
и является одним из ключевых инструментов для 
развития и обучения персонала. Персонал явля-
ется важным активом, обеспечивающим конку-
рентоспособность и стабильность организации 
на рынке. 

Формирование кадрового резерва положи-
тельно влияет на различные аспекты управления 
персоналом: повышение лояльности и мотива-
ции сотрудников, развитие их потенциала, 
укрепление корпоративной культуры, что в 
итоге способствует повышению эффективности 

деятельности компании. В современных реалиях 
недостаточное внимание уделяется особенно-
стям формирования кадрового резерва, опреде-
лению компетенций, необходимых сотруднику. 
Процесс формирования кадрового резерва и со-
ставление плана развития резервистов остаётся 
сложной в исполнении задачей. 

Многие исследователи предлагают свои 
определения кадрового резерва (А.А. Литвинюк 
[23], Е.А. Митрофанова [15], А.Я. Кибанов [9], 
В.Н. Федосеев [26], В.Р. Веснин [22], М.А. Кор-
гова [10], Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова 
[25], А.А. Медведев [7], М. Армстронг [4]).  

Анализ этих подходов даёт возможность 
определить сущность этого понятия. Кадровый 
резерв – это сотрудники организации, положи-
тельно зарекомендовавшие себя на занимаемых 
должностях, обладающие высокими личност-
ными, профессиональными компетенциями, по-
тенциалом к развитию и к управленческой дея-
тельности, и для которых в организации создана 
система развития, вместе с профессиональным 
обучением и планированием в зависимости от 
целей и задач организации. 

Кадровый резерв является важным эле-
ментом управления персоналом и зависит от 
конкретных целей и потребностей организации. 
Цели формирования кадрового резерва вклю-
чают подготовку кандидатов для замещения ва-
кантных должностей, обеспечение постоянного 
движения кадров по карьерной лестнице, быст-
рое приращение профессионального опыта со-
трудников и обеспечение организации квалифи-
цированными руководителями в нужный мо-
мент [16, 22]. 

Главной целью формирования кадрового 
резерва является создание специалистов, гото-
вых к управлению в изменяющихся условиях, 
обеспечение преемственности управления и 
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подготовка кадров, способных выполнять задачи 
и функции организации. 

Существуют различные подходы к класси-
фикации кадрового резерва, включая его типиза-
цию по виду деятельности, времени назначения, 
уровню требований и степени подготовки. Кад-
ровый резерв может быть разделен на резерв раз-
вития и резерв функционирования, он также мо-
жет быть классифицирован как потенциальный, 
предварительный и окончательный резерв в за-
висимости от уровня требований и результатов 
деятельности [24]. Кроме того, кадровый резерв 
может быть стратегическим или оперативным, а 
также нацеленным на обучение и развитие или 
уже действующим. Для формирования кадро-
вого резерва могут использоваться источники 
как внутри, так и вне организации [14]. 

Система развития кадрового резерва в ор-
ганизации состоит из нескольких этапов, каж-
дый из которых играет важную роль в формиро-
вании и подготовке резерва [12]. 

1. Анализ потребностей в кадровом ре-
зерве на основе прогнозирования изменений в 
организационной и управленческой структурах. 
Также проводится модернизация системы карь-
ерного развития сотрудников для оценки теку-
щей и будущей потребности в резерве. 

2. Подбор кандидатов в состав резерва. 
Разрабатывается система отбора кандидатов в 
кадровый резерв, осуществляется выявление 
управленческого потенциала и готовности со-
трудников пройти программу подготовки. 

3. Формирование списка кадрового ре-
зерва, который включает оперативный резерв 
для немедленного или ближайшего замещения 
ключевых должностей, а также стратегический 
резерв для будущего замещения ключевых 
должностей в перспективе от 5 до 10 лет. 

4. Программа подготовки кадрового ре-
зерва. Разрабатывается программа подготовки 
резерва, которая включает мероприятия для раз-
вития сотрудников и подготовки их к будущим 
руководящим должностям.  

5. Анализ эффективности работы с кадро-
вым резервом: По окончании программы подго-
товки проводится оценка результатов для каж-
дого кандидата и эффективности программы в 
целом. 

Большинство российских компаний при-
меняет типовые методы обучения и развития 
кадрового резерва: производственный инструк-
таж; освоение смежных специальностей; стажи-
ровка в должности; горизонтальная и вертикаль-
ная ротация; конференции; лекции, семинары; 
тренинги. 

Однако за рубежом широкое распростра-
нение при работе с кадровом резервом получили 
следующие современные методы: коучинг; 
наставничество; супервизия; обучение дей-
ствием. 

Для раскрытия вопроса о формировании 
системы развития кадрового резерва обратимся 
к опыту различных отечественных и зарубежных 
организаций в области работы с кадровым резер-
вом. Опыт работы с резервом кадров компаний, 
приведённых в качестве примеров, был рассмот-
рен на основе их официальных сайтов, кодексов 
корпоративной этики, положений о кадровом ре-
зерве, отчетов, данных корпоративных журна-
лов, статей и интервью [1; 2; 7; 8; 11; 18; 19; 20; 
21]. 

Для изучения системы развития кадрового 
резерва был проанализирован опыт работы в 
этой области следующих организаций: ПАО 
«Газпром», ПАО «Сбербанк», Raiffeisenbank, 
Северсталь. (Таблица 1). 

Российская транснациональная энергети-
ческая компания «Газпром» считает одним из 
важнейших направлений управления персона-
лом – развитие кадрового резерва, что указано в 
Политике управления человеческими ресур-
сами. Компания стремится назначать руководи-
телей на всех уровнях из резерва кадров, чтобы 
обеспечить эффективное управление [20]. 

Для максимального использования потен-
циала персонала Компания регулярно осуществ-
ляет: 

аудит человеческих ресурсов; аттестацию 
руководителей и специалистов; формирование и 
развитие мобильного управленческого резерва и 
организацию подготовки резерва кадров на вы-
движение; планирование карьеры работников и 
управление её развитием. 

В рамках системы корпоративного образо-
вания выделяются: индивидуальный подход к 
развитию молодых специалистов; возрождение 
института наставников; обеспечение преем-
ственности руководящего звена через целена-
правленное обучение управленческого резерва 
[20]. 

Далее рассмотрим, как реализуется заяв-
ленная система обучения кадрового резерва. С 
этой целью были проанализированы отчёты ор-
ганизации, отражающие выполнение Комплекс-
ной программы повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами ПАО «Га-
зпром», его дочерних обществ и организаций на 
период 2021-2025 г.г. Для создания кадрового 
резерва проводятся заседания Комитета по та-
лантам, на которых обсуждаются кандидатуры 
перспективных сотрудников и представляются 
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результаты их работы за год. По итогам заседа-
ний принимается решение о зачислении резерви-
стов на ключевые позиции и об одобрении повы-
шения сотрудников. Члены кадрового резерва 
проходят специальную подготовку, включая це-
левые корпоративные программы и индивиду-
альные планы развития [2]. 

В зависимости от уровня резерва форми-
руется его структура: резерв высших управлен-
ческих кадров; резерв кадров администрации; 
резерв кадров филиалов организации. 

Компания «Газпром» имеет целевые про-
граммы развития для каждого уровня кадрового 
резерва, такие как «Управление глобальной 
энергетической компанией» для 1-2 уровней, 
«Управление международными проектами» для 
3-4 уровней и современные технологии управле-
ния для 5-6 уровней. Она также проводит работу 
по адаптации молодых работников в соответ-
ствии с Положением о работе со студентами и 
молодыми специалистами в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром», включая специ-
ализированные адаптационные программы и 
обучение со стороны наставников из числа вете-
ранов отрасли и экспертов. В 2021 году также 
прошли семинары адаптационной программы 
«Школа молодых специалистов» [1]. 

В соответствии с действующей Системой 
непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром» 
(СНФПО) ежегодно утверждается централизо-
ванный график повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки руководителей 
и специалистов на основе конкурентного отбора. 
Дочерние общества и организации создают соб-
ственные образовательные планы в учебно-про-
изводственных центрах и образовательных учре-
ждениях регионов, где они находятся. Группа 
компаний «Газпром» обучает своих работников, 
чтобы поддерживать их квалификацию в соот-
ветствии с требованиями профессиональных 
стандартов [17].  

В отчетный период состав кадрового ре-
зерва проходит контроль и пересмотр на основе 
анализа результатов работы резервиста. Оценка 
результатов определяет возможность продолже-
ния развития резервиста и необходимость кор-
ректировки индивидуального плана развития и 
плана карьеры. Основная цель развития топ-ме-
неджеров в компании заключается в подготовке 
нового типа руководителя, владеющего необхо-
димыми компетенциями для успешной работы в 
условиях рыночной экономики и сохранении по-
ложительных традиций отечественной газовой 
промышленности. Компания создала «Школу 
руководителей» для реализации этой цели и 

проводит обучение более 2500 человек ежегодно 
в рамках системы внутрифирменного образова-
ния, включая различные категории кадрового ре-
зерва, молодых и перспективных специалистов 
[18]. 

Проанализировав путь резервиста в дан-
ной компании, становится понятно, что кадро-
вый резерв позволяет сотрудникам получить 
большие возможности для профессионального и 
личностного развития, а также открывает пер-
спективы для самой организации. Создание кад-
рового резерва помогает компании увеличить 
долю внутренних назначений и подготовить эф-
фективных руководителей, владеющих совре-
менными технологиями управления. Также это 
повышает мотивацию работников на личност-
ный рост и обеспечивает сотрудников инстру-
ментами для развития [7]. 

Процесс продвижения сотрудников в ПАО 
«Сбербанк» состоит из следующих этапов: про-
ведение кадровой комиссии; формирование ин-
дивидуального плана развития (ИПР); отбор и 
утверждение кадровых резервистов; выполне-
ние планов улучшения; реализация программы 
развития в соответствии с ИПР; реализация ка-
рьерных перемещений; обратная связь по итогам 
года в формате «360» для руководителей. 

Для оценки потенциала и способности к 
развитию сотрудников компания использует ме-
тоды онлайн тестирования по learning agility и 
Talent Q, а также проводит ассесмент-центр для 
оценки профессиональных и корпоративных 
компетенций, который помогает выявить силь-
ные и слабые стороны участников. Эти методы 
позволяют определить общий уровень развития 
интеллекта, способности к обучению и управ-
ленческих компетенций сотрудников. 

Утверждение кадрового резерва определя-
ется комиссией по талантам и регламентируется 
Положением о комиссии по талантам ПАО 
Сбербанк. 

Комиссия по талантам включает в себя два 
этапа: интерактивное мероприятие и интеграль-
ная сессия. В ходе интерактивного мероприятия 
кандидаты взаимодействуют с членами комис-
сии и выполняют задачи, которые помогают 
сформировать мнение о их управленческом по-
тенциале. Затем на интегральной сессии предсе-
датель и члены комиссии обсуждают результаты 
мероприятия и принимают решение о включе-
нии кандидата в кадровый резерв. Этот этап про-
водится без участия кандидатов. Каждому кан-
дидату предоставляется обратная связь по ре-
зультатам работы комиссии.  

В Сбербанке России основным инструмен-
том развития сотрудников является 
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Индивидуальный план развития (ИПР), который 
представляет собой определённый план дей-
ствий, который сотрудник разрабатывает само-
стоятельно и утверждает у своего руководителя. 
Сотрудникам, которые входят в кадровый ре-
зерв, предоставляются современные инстру-
менты индивидуального развития, такие как 
менторинг, консультации менеджеров по карь-
ерному развитию, стажировки и участие в кросс-
функциональных бизнес-проектах.  

Сотрудники Сбербанка могут развивать 
свои навыки и компетенции через образователь-
ный портал «Виртуальная школа» для руководи-
телей. Портал позволяет сотрудникам состав-
лять индивидуальную траекторию обучения на 
основе корпоративной модели компетенций, ко-
торая содержит ключевые навыки, необходимые 
для успеха. Для каждого навыка доступна под-
борка актуального контента от ведущих экспер-
тов из России и других стран. 

Сбербанк предлагает несколько программ 
развития для своих сотрудников, таких как 
Сбербанк 500, MINI-MBA, Лидеры будущего, 
HiPo и Шаг вперед. Они помогают улучшить 
квалификацию и развить управленческие компе-
тенции для специалистов и руководителей, а 
также обучают сотрудников для замещения мас-
совых должностей. 

В конце прохождения программ обучения 
кадровая комиссия принимает решение о заме-
щении вакантных должностей, назначении пре-
емников или включения/выбытия из кадрового 
резерва. 

В компании «Северсталь» система управ-
ления кадровым резервом представляет собой 
ежегодный цикл управления талантами с прове-
дением кадрового комитета дважды в год. 
Между комитетами происходит верификация ре-
зервистов и уточнение программ развития. 
Оценка 360 также используется для оценки кад-
рового резерва, и благодаря этой системе еже-
годно 80% назначений в компании заполняются 
из кадрового резерва. 

Как отклик на амбициозные стратегиче-
ские цели компании появился проект Talent to 
Value. Он сосредоточен на развитии и под-
держке управленческих и экспертных позиций, 
имеющих наибольший вклад в результаты ра-
боты компании, путем более фокусированной 
поддержки идей сотрудников [21]. 

Проект Talent to Value впервые уделяет 
внимание экспертам, предоставляя возможности 
развития для сотрудников, которые хотят стать 
экспертами в компании, таких как HiPro. Компа-
ния изучила лучшие практики оценки и развития 
категорий специалистов, включая HiPo и HiPro. 

Отличие проекта Talent to Value от резер-
вистов на ключевые управленческие позиции 
(HiPo) заключается в том, что он фокусируется 
на развитии и кадровой поддержке экспертных 
позиций (HiPro). Для этого компания «Север-
сталь» разработала методологию оценки ключе-
вых должностей и проводит верификацию их 
профилей, учитывая соответствие влияния 
должности стратегическим замыслам компании, 
наличие необходимых навыков и компетенций. 
Кроме того, организуется оценка потенциала со-
трудников на попадание в резерв и создается си-
стема обучения, визуализирующая карьерные 
треки на ключевые должности. 

Критерии оценки знаний и умений, обла-
сти решений вопросов на должности, влияние на 
результат, широта управления и стоимость по-
тери/подбора сотрудника помогают компании 
понять, какие должности следует включать в 
кадровый резерв и на каких должностях следует 
фокусироваться при создании программ разви-
тия сотрудников. Кроме того, эти критерии мо-
гут помочь в разработке более эффективных 
программ управления талантами, а также в со-
здании более точных методов оценки произво-
дительности сотрудников. 

Далее рассмотрим организацию 
Raiffeisenbank и её программу развития сотруд-
ников с лидерским потенциалом. 

В компании «Райффайзенбанк» не исполь-
зуют термины «резерв» и «резервисты» при об-
суждении развития кадров, а вместо них акцен-
тируют внимание на развитии талантов и буду-
щих лидеров на руководящих и высших должно-
стях. 

Система развития талантов и преемников 
в Райффайзенбанке имеет иерархическую струк-
туру, которая включает три блока: программу 
развития талантов Raiffeisen Universe для со-
трудников с высоким потенциалом, включая 
HiPo и HiPro, кадровый резерв для управленче-
ских позиций и кадровый резерв для руководя-
щих должностей. 

Для отбора в программу развития исполь-
зуется система тестирования, включая PIF и ка-
либровку на уровне B-1, а также номинации от 
руководства. Для включения в кадровый резерв 
на ключевые и управленческие позиции произ-
водится калибровка на уровне правления банка и 
также используются номинации от руководите-
лей. Реализуются проекты, направленные на 
наиболее важные позиции в различных подраз-
делениях, а также был успешно завершен проект 
«Branch Manager School», в результате которого 
резервисты были назначены на позиции дирек-
торов московских отделений. 
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Программа Raiffeisen Universe предлагает 
разнообразные мероприятия для развития со-
трудников, включая выборочные оценочные 
процедуры, очные и дистанционные тренинги, 
стажировки и другие форматы. Однако, ни одно 
из этих мероприятий не является обязательным. 
Программа обучения для будущих руководите-
лей строится на индивидуальных запросах 
участников. 

Не только данные компании классифици-
руют сотрудников как HiPo и HiPro. В большин-
стве российских компаний выявление и управле-
ние потенциалом сотрудников стало одной из 
ключевых задач. Компании используют различ-
ные методы для классификации и оценки своих 
сотрудников, такие как ассессмент-центры, оце-
ночные листы, тестирование и так далее. После 
этого, высокопотенциальные и высокопроизво-
дительные сотрудники могут получать дополни-
тельную поддержку и возможности для развития 
своих карьер. 

Выявлены также следующие форматы ра-
боты, общие для организаций. 

– Разработка индивидуального плана раз-
вития резервистов (на основе развития профес-
сиональных и управленческих компетенций). 

– Обучение и стажировка резервиста в 
должности под контролем наставника. Куратор-
наставник мотивирует, консультирует резерви-
стов и выступает еще одним фактором создания 
особенного образовательного пространства, 
среды для формирования правильных управлен-
ческих привычек. 

– Самостоятельная работа резервиста, 
направленную на решение конкретных проблем 
организации, моделирование ситуаций, прибли-
женных к реальным рабочим условиям. 

– Мониторинг эффективности подготовки 
резервистов. Подведение регулярных промежу-
точных встреч резервистов и их наставников с 
сотрудниками службы персонала для оценки 
прогресса в развитии. Своевременная корректи-
ровка индивидуального плана развития резерви-
ста в случае необходимости. 

Реализация программы развития кадро-
вого резерва ориентирована на получение у ком-
пании современных линейных руководителей с 
высоким уровнем мышления, которые готовы 
эффективно реализовывать бизнес-стратегию 
компании и продолжать свое профессиональное 
развитие. 

Таким образом, политика кадрового ре-
зерва рассмотренных компаний сходится в том, 
что кадровый резерв – это будущее компании. 
Только через формирование 

высококвалифицированного кадрового резерва 
компания гарантирует себе стабильное развитие. 

Цель и задачи исследования. Методики 
Целью нашего исследования являлось изу-

чение системы формирования и развития кадро-
вого резерва в Банке России и создание проекта 
для её совершенствования. 

Проведение данного исследования пред-
полагало реализацию следующих задач:  

– подбор необходимой документальной 
базы, содержащей информацию о кадровом ре-
зерве организации, его формировании и разви-
тии; 

– теоретический анализ системы кадро-
вого резерва в организации; 

– подбор необходимого методического 
инструментария, отображающего характери-
стики резервистов с точки зрения оценки их ком-
петенций, личностных особенностей, эмоцио-
нального интеллекта, темперамента и т.д.; 

– подбор выборки, соответствующей зада-
чам и целям исследования; 

– проведение исследования и обработка 
результатов. 

Исследование проводилось на базе отделе-
ния по Калужской области Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу. 

В эмпирическом исследовании была ис-
пользована выборка, которая состояла из 15 со-
трудников территориального учреждения Банка 
России, мужчины и женщины в возрасте 30-40 
лет, зачисленные в кадровый резерв организа-
ции. 

В исследовании использовались следую-
щие психодиагностические методики: 

– Тест Р.М. Белбина «Командные роли»; 
– Опросник эмоционального интеллекта 

«Эмин» (Д.В. Люсин); 
– Опросник Кейрси (методика оценки тем-

перамента) 
Исследование проводилось в несколько 

этапов. Первым этапом исследования был теоре-
тический анализ системы кадрового резерва в 
организации. Мы проанализировали следующие 
документы: «Положение о кадровом резерве 
Банка России», «Положение о Кадровом коми-
тете», заявочные анкеты, листы обратной связи, 
оценочные листы, HR-стратегию на 2022-2024 
годы. 

Следующим этапом работы было проведе-
ние методик с группой работников организации. 
Мы предложили им пройти 3 методики в дистан-
ционном формате с подробной инструкцией и 
разъяснением целей исследования. 
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Затем проводился анализ результатов ис-
следования, был составлен психологический 
портрет резервистов по исследуемым парамет-
рам и разработаны рекомендации для составле-
ния плана обучения и развития резервистов. 
Данные рекомендации положены в основу про-
екта по развитию кадрового резерва. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние 

При помощи теста Р.М. Белбина были 
получены данные группы (n=15, возраст 30-40 
лет), которые представлены на рисунке 1. Дан-
ная методика позволила определить предпочита-
емую роль сотрудников в коллективе и рассмот-
реть их характерные особенности благодаря от-
ветам на соответствующие вопросы [5]. 

Посредством использования статистики 
ответов можно проанализировать, как сотруд-
ники проявляют себя в работе, как оценивают 
свой вклад в общий результат и какие отмечают 
у себя сильные и слабые стороны. 

На вопрос «Какой вклад я надеюсь внести 
в работу группы?» самыми популярными отве-
тами оказались: умение доводить всё до конца 
(53,3% опрошенных ответили таким образом) и 
умение успешно работать с самыми разными 
людьми (26,6%). 

Свои недостатки, проявляемые в команд-
ной работе, сотрудники оценили следующим об-
разом: чрезмерное внимание к деталям и излиш-
нее беспокойство (46,6%), а также излишняя 
осмотрительность, мешающая с энтузиазмом 
присоединяться к мнению коллег (26,6%). 

 
Таблица 1 – Сравнение работы с кадровом резервом в разных организациях 

Критерии 
сравнения ПАО «Газпром» ПАО  

«Сбербанк» Северсталь Raiffeisenbank 

Контроль над 
кадровым 
резервом 

Комитет по талан-
там 

Кадровая комис-
сия по талантам 

Кадровый коми-
тет компании 

Кадровый ко-
митет компании 

Классифика-
ция- 

резерва 

По уровню резерва: 
- резерв высших 
управленческих 
кадров; 
- резерв кадров ад-
министрации; 
- резерв кадров фи-
лиалов организации 

По статусу го-
товности резер-
виста: 
- стратегический; 
- оперативный 

По категориям 
специалистов: 
- ключевые 
управленческие 
позиции (HiPo); 
– резерв на экс-
пертные должно-
сти (HiPro) 

Пирамидальная 
структура: 
- Raiffeisen 
Universe (HiPo и 
HiPro); 
– Кадровый ре-
зерв для управ-
ленческих пози-
ций; 
– Кадровый ре-
зерв для правле-
ния. 

Отборочные 
мероприя- 

тия 

Отчет резервиста на 
заседании комис-
сии, оценка компе-
тенций, анализ ре-
зультатов работы. 

Тестирование по-
тенциала к разви-
тию (learning agil-
ity), тестирование 
Talent Q, ас-
сесмент-центр 
оценки компетен-
ций. 

Оценка 360, раз-
работана методо-
логия оценки 
ключевых долж-
ностей, оценка 
потенциала. 

Отбор на основе 
системы тести-
рования (тести-
рование PIF и 
калибровки на 
уровне B-1) и 
номинаций от 
руководства. 

Обучение и 
развитие  

резервистов 

Разрабатываются 
целевые программы 
развития в зависи-
мости от уровня ре-
зерва. 

ИПР. Система 
длительных ста-
жировок, менто-
ринг, консульта-
ции менеджеров 
по карьерному 
развитию, участие 
в кросс-функцио-
нальных бизнес-
проектах. 

Обучение по ин-
дивидуальным 
планам развития 
(ИПР), которые 
периодически 
уточняются, си-
стема наставни-
чества. 

Широкий набор 
мероприятий: 
оценочные на 
выбор, очные 
тренинги и ди-
станционные 
форматы, ста-
жировки и т.п. 
(На индивиду-
альных запро-
сах). 
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Критерии  
сравнения ПАО «Газпром» ПАО «Сбербанк» Северсталь Raiffeisenbank 

Реализуемые 
проекты в об-
ласти кадро-
вого резерва 

Корпоративный 
Университет, 
«Школа руководи-
телей» 

«Виртуальная 
школа», Корпора-
тивный универси-
тет, Сбербанк 500, 
программа MINI-
MBA, «Лидеры 
будущего», 
«HiPo», «Шаг впе-
рёд». 

Проект Talent to 
Value (проект по 
фокусной под-
держки предло-
жений сотрудни-
ков) 

Проект Branch 
Manager School 

 
 

Рисунок 1 – Недостатки, проявляемые сотрудниками в командной работе 
 

 

Рисунок 2 – Уровни эмоционального интеллекта резервистов (n=15) 
 

По всем шкалам опросника сотрудники 
имеют высокий и средний уровень эмоциональ-
ного интеллекта. У большинства резервистов бо-
лее высокие баллы наблюдаются по шкале МЭИ 

- межличностный эмоциональный интеллект 
(60% резервистов) и управление эмоциями 
(53,3% резервистов), которые включают в себя 
понимание чужих эмоций и управление ими. 
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Уровень выраженности по шкале ВЭИ – 
внутриличностный эмоциональный интеллект у 
большинства сотрудников (73,3%) находится на 
среднем уровне, так же, как и понимание эмоций 
у 66,6% резервистов. Это означает, что сотруд-
ники имеют хорошие способности к пониманию 
своих и чужих эмоций, а также способны прояв-
лять чуткость к своему внутреннему состоянию. 

Использование опросника эмоциональ-
ного интеллекта «Эмин» позволило сделать вы-
вод, что у сотрудников хорошо развита способ-
ность понимать эмоциональное состояние 

человека на основе внешних проявлений эмоций 
(мимика, жестикуляция, звучание голоса), при 
необходимости вызывать и поддерживать жела-
тельные эмоции и держать под контролем неже-
лательные. Данные умения важны в профессио-
нальной деятельности, так как если сотрудник 
хорошо понимает собеседника и может опреде-
лить его состояние, то ему гораздо легче выстро-
ить эффективное общение [3]. 

При помощи опросника Кейрси были по-
лучены данные, которые представлены на ри-
сунке 3 

 
 

Рисунок 3 – Психологические факторы темперамента по методике Кейрси  
 

Опросник Кейрси позволил оценить пси-
хологические факторы темперамента сотрудни-
ков по нескольким шкалам: экстраверсия–ин-
троверсия; сенсорика–интуиция, логичность–
чувствование, решение–восприятие. 

Результаты исследования показали, что 
большинство сотрудников (80%) относятся к 
экстравертам. Они пользуются расположением 
друзей, коллег и даже незнакомых людей, пред-
почитают делиться своими идеями и мнением с 
другими, бывают огорчены, если не удается вы-
сказать свою точку зрения, нравится находиться 
в центре внимания. 

По следующей шкале большинство со-
трудников (66,6%) относятся к сенсорному типу 
и предпочитают точные ответы на точные во-
просы, четкие инструкции; стараются концен-
трироваться на том, что делают в данный мо-
мент, любят иметь дело с фактами и цифрами, а 
не с идеями и теориями; предпочитают тот вид 
работы, который приносит осязаемый результат. 

По шкале логичность – чувствование от-
веты распределились практически равномерно 
(53,3% и 46,6%). Это означает, что часть сотруд-
ников предпочитает стремиться к 

объективности, способны оставаться невозмути-
мым и сдержанным в ситуациях, в которых дру-
гие теряют самообладание, полагаются больше 
на логичные и научно обоснованные теории. 
Другая часть сотрудников склонны считать «хо-
рошим решением» то, которое принимает во 
внимание чувства других людей, ставят себя на 
место других и предпочитают согласие кон-
фликтам. 

По последней шкале абсолютное боль-
шинство (86,6%) относятся к решающему типу и 
предпочитают иметь чёткий распорядок дня, 
ставить перед собой конкретные задачи, плани-
ровать своё время и доводить работу до конца в 
установленные сроки. 

Таким образом, самыми распространен-
ными психологическими портретами сотрудни-
ков в зависимости от их личных предпочтений 
являются: ESTJ и ESFJ. Эти два типа отличаются 
от других общительностью и умением оценивать 
других и поддерживать гармоничные связи. 
Люди типа ESTJ более реалистичны и детально 
руководствуются различными правилами, рас-
писаниями, любят факты. Могут не всегда при-
слушиваться к чужому мнению, точны и 
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обязательны в работе. Нередко достигают высо-
кого ответственного положения в работе и обще-
стве. Люди типа ESFJ склонны идеализировать 
всё, с чем имеют дело, им свойственны яркие 
эмоциональные реакции, социальные связи для 
них играют важное значение, нуждаются в ува-
жении и одобрении. Могут достигать успеха в 
роли управленца, так как хорошо знают об от-
ветственности и легко приспосабливаются к 
установленным порядкам [6]. 

Обобщая результаты исследования, 
можно отметить общие деловые и личностные 
особенности, проявляющиеся у большинства со-
трудников: 

– чувство самоконтроля и дисциплины, от-
ветственность, внимание к деталям, недостаток 
гибкости и невосприимчивость к новым идеям; 

– хорошо развита способность понимать 
эмоциональное состояние собеседника, умение 
выстроить эффективное общение; 

– предпочитают иметь чёткий распорядок 
дня, ставить перед собой конкретные задачи, 
планировать своё время и доводить работу до 
конца в установленные сроки. 

Из нежелательных характеристик можно 
отметить недостаток гибкости, в результате ко-
торой есть опасение потратить слишком много 
сил на достижение поставленных целей, которые 

при изменившихся обстоятельствах оказыва-
ются недостижимыми.  

Сотрудникам рекомендуется уделять вни-
мание освоению инновационных компетенций 
(гибкость навыков и поведения, готовность к пе-
ременам, инициативность, открытость новому). 
Обладающие инновационными компетенциями 
руководители сделают компанию более мобиль-
ной, приспособленной к современной динамике. 

Проект развития компетенций кадро-
вого резерва: 

Для решения данной проблемы был разра-
ботан проект, направленный на усовершенство-
вание системы кадрового резерва организации 
через развитие инновационных компетенций со-
трудников (см. Таблица 1). 

Для обеспечения комплексного подхода 
была предложена модель развития инновацион-
ных компетенций кадрового резерва (Таблица 
2). 

Каждый аспект модели важен для разви-
тия инновационных компетенций. Всего, со-
гласно модели, предполагается 5 мероприятий в 
формате тренингов. Длительность тренинга – 
120 минут, по индивидуальным запросам может 
проводиться карьерная консультация с коучем 
(продолжительность – 40 минут). 

 
Таблица 1 – Проект 
Название проекта Программа развития инновационных компетенций для кадрового резерва 

«Шаг вперёд» 

Краткая аннотация 
Проект предполагает создание программы тренингов и карьерных кон-
сультаций для последовательного и поэтапного развития необходимых 

компетенций в ходе подготовки резервистов 

Основная цель проекта 
Развитие инновационных компетенций сотрудников возрастной категории 
от 30 до 40 лет в количестве 15 человек путём проведения тренингов и ка-

рьерных консультаций 

Задачи проекта 

1. анализ проводимых мероприятий в области развития компетенций кад-
рового резерва; 

2. анализ результатов исследования; 
3. подбор команды проекта; 

4. реализация содержательной части проекта; 
5. оценка эффективности реализованной программы 

 
Таблица 2 – Содержание проекта 

Развиваемый 
навык: Задачи мероприятия: 

Тренинг 1. Развитие 
нестандартного 

мышления 

- повышение уровня креативности участников и развитие навыков нестандарт-
ного мышления, используя инновационные подходы; 

- ознакомление с основными приемами и техниками, которые способствуют ге-
нерации новых идей и решению творческих задач 

Эти навыки могут помочь сотруднику искать новые решения и использовать новые идеи в своей работе, 
иметь критическое и независимое мышление 
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Развиваемый 
навык: Задачи мероприятия: 

Тренинг 2. Развитие 
предприимчивости 

- развитие навыков принятия рисков и преодоления неопределённости; 
- обучение эффективным методам управления временем и ресурсами для дости-

жения целей; 
- ознакомление с основными навыками и качествами предприимчивого сотруд-

ника 

Эти навыки помогут сотрудникам находить способы улучшить свою работу и проявлять настойчивость в 
достижении поставленных целей 

Тренинг 3. Личное 
развитие и настав-

ничество 

- помочь участникам научиться эффективно передавать свои знания и опыт дру-
гим сотрудникам, выступать в роли наставника; 

- разработать навыки личного развития и самообразования участников 

Эти навыки могут помочь сотрудникам стать более компетентными и эффективными в своей работе, ис-
пользовать различные источники для получения новых знаний и опыта 

Тренинг 4. Развитие 
навыков сотрудни-

чества 

- развитие навыков командной работы и сотрудничества в коллективе, коммуни-
кативных навыков для повышения качества взаимодействия в команде; 

- разработка стратегий командной работы для достижения общих целей и задач 

Эти навыки могут помочь сотрудникам обмениваться информацией и идеями, что может привести к раз-
работке новых идей и решений 

Тренинг 5. Положи-
тельное восприятие 

инноваций 

- познакомить участников с концепцией инноваций и их ролью в современных 
компаниях; 

- определить факторы, способствующие созданию инновационной культуры в 
компании; 

- разработать план действий для внедрения инноваций в компанию и создания 
положительного отношения к ним у сотрудников 

Эти навыки помогут сотрудникам легко принимать новые технологии и методы работы, проявлять иници-
ативу в их внедрении и поддерживать позитивный настрой к переменам в организации 

 
Инновационные компетенции очень акту-

альны на данный момент и обладание инноваци-
онным мышлением, способностью генерировать 
новые идеи и находить нестандартные решения 
будет способствовать повышению эффективно-
сти операций Банка России и обеспечению 
устойчивого развития финансового сектора. Ин-
новационные компетенции помогают управлен-
цам стать лидерами, способными вдохновлять и 
мотивировать команду на инновационное мыш-
ление и деятельность. Это помогает преодоле-
вать сложности и находить новые возможности 
в финансовой сфере. 

Таким образом, результатом реализации 
проекта должно стать создание системы 

комплексного и эффективного развития кадро-
вого резерва, демонстрирующего владение ком-
петенций на высоком уровне. 

Заключение 
В данной статье рассмотрена проблема 

формирования кадрового резерва, определения 
компетенций, необходимых сотруднику и про-
цессу их развития. 

Практическая значимость работы состоит 
в использовании данных материалов в деятель-
ности других организаций по формированию си-
стемы развития кадрового резерва. 
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N.N. Avramenko, E.V. Nalimova, A.S. Pankova 
FORMATION AND CONSTRUCTION OF A PERSONNEL RESERVE DEVELOPMENT 

SYSTEM (USING THE EXAMPLE OF A TERRITORIAL INSTITUTION  
OF THE BANK OF RUSSIA) 

 
Abstract: The article is devoted to the problem of forming a personnel reserve, determining the com-

petencies needed by an employee and the process of their development. The essence of the personnel reserve 
and its practical necessity in the effective development of the organization are considered. The article pre-
sents the results of an empirical study aimed at studying the system of formation and development of the 
personnel reserve in the Bank of Russia. The conducted research helped to assess the personal characteristics 
of reservists and offer recommendations for the effective development of competencies that formed the basis 
of the project to improve the system of personnel reserve development. 

 
Key words: personnel reserve, employee competencies, managerial potential, innovative competen-

cies. 
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ПСИХОЛОГО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация: В статье отмечается, что адаптация представляет собой сложный двусторонний 

процесс между работником и организацией. Поступая на работу в организацию, человек имеет опре-
делённые цели, потребности, ценности, нормы и установки поведения. В соответствии с ними ра-
ботник предъявляет свои требования к организации, условиям труда, его оплате, содержанию, воз-
можностям роста и той социальной среде, в которой он бы хотел эффективно функционировать. От-
ношение работника к организации зависит от того, в какой степени реализованы его цели и удовле-
творены его потребности. Но, в свою очередь, и организация имеет свои цели и задачи. В соответ-
ствии со своими целями и задачами организация предъявляет определённые требования к образова-
нию и квалификации работника, производительности и дисциплине труда, умению работать в кол-
лективе, готовности положительно воспринимать меняющиеся условия производственной деятель-
ности. Рассмотрена существующая система адаптации на одном из предприятий Калужской области, 
представлены результаты диагностики диагностику персонала, находящегося на стадии адаптации. 
Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что в целом процесс адаптации персонала 
выстроен на высоком уровне. Однако, отмечены следующие недостатки в системе адаптации персо-
нала: отсутствует технология адаптации персонала и проведение вводного тренинга (Welcome-дня); 
не налажена система обратной связи от новых сотрудников для мониторинга процесса адаптации. 
Это определило возможность представить психолого-управленческие условия совершенствования 
процесса адаптации персонала одного из предприятий Калужской области и рассмотрим существу-
ющую систему адаптации на нем. Предложены рекомендации по совершенствованию процесса 
адаптации, позволяющие сократить текучесть, улучшить социально-психологический климат в кол-
лективе, способствовать укреплению репутации предприятия на рынке труда. 

 
Ключевые слова: персонал, адаптация, наставничество, программа адаптации, инструменты 

адаптации, психолого-управленческие условия, чат-бот адаптации персонала. 
 
Одно из главных направлений успешной 

деятельности организации – это грамотно вы-
строенная система кадрового менеджмента, т.е. 
деятельности руководителей и специалистов 
подразделений системы управления персона-
лом, которые осуществляют разработку концеп-
ции и стратегии кадровой политики, выстроен-
ной с учётом эффективных методов управления 
персоналом. В настоящее время сохранение кад-
ров в организации является сложным вопросом, 
который не всегда эффективно могут решить и 
профессиональные НК-менеджеры [1]. Происхо-
дящие изменения в стране и мире привели к из-
менениям рынка труда, и процесс этих измене-
ний непрерывно продолжается. Изменения уско-
ряются и в плоскости рынка труда, изменяются 
условия контрактов для современного молодого 
и мобильного поколения [4, 11]. Это, в сою оче-
редь, приводит к изменениям в самой роли мене-
джера по персоналу и его возможностям в ис-
пользовании различных средств и технологий в 
подборе и удержании специалистов. Важно то, 
что в настоящее время работа любой организа-
ции не определяется только грамотным подбо-
ром и отбором персонала, но и зависит от того, 
какое внимание уделяется процессу адаптации 

новых сотрудников. Большое значение начинает 
приобретать внедрение различных проектов, си-
стем и программ адаптации будущих специали-
стов. Четко и системно выстроенная работа по 
адаптации персонала может рассматриваться как 
гарант эффективности функционирования ра-
ботника в организации в будущем [2]. 

Адаптация представляет собой сложный 
двусторонний процесс между работником и ор-
ганизацией. Поступая на работу в организацию, 
человек имеет определённые цели, потребности, 
ценности, нормы и установки поведения. В соот-
ветствии с ними работник предъявляет свои тре-
бования к организации, условиям труда, его 
оплате, содержанию, возможностям роста и той 
социальной среде, в которой он бы хотел эффек-
тивно функционировать. Отношение работника 
к организации зависит от того, в какой степени 
реализованы его цели и удовлетворены его по-
требности [3]. Но, в свою очередь, и организация 
имеет свои цели и задачи. Главной из них явля-
ется производство продукции или оказание 
услуг. В соответствии со своими целями и зада-
чами организация предъявляет определённые 
требования к образованию квалификации работ-
ника, производительности и дисциплине труда, 
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умению работать в коллективе, готовности поло-
жительно воспринимать меняющиеся условия 
производственной деятельности [9, с. 132]. 

Таким образом, в ходе взаимодействия ра-
ботника и организации происходит их взаимное 
приспособление, то есть протекает процесс тру-
довой адаптации. С одной стороны, процесс 
адаптации предполагает усилия работника по 
приспособлению к требованиям рабочего места, 
к людям, с которыми он взаимодействует, и к ор-
ганизации в целом, с другой стороны можно рас-
сматривать и деятельность организации по инте-
грации и превращению работника в полноцен-
ного члена коллектива, способного в полной 
мере проявить себя [8]. Адаптация направлена 
на сокращение времени при взаимодействии с 
коллективом, быстрое вхождение в рабочий про-
цесс и снижение в последующем недостаточно 
эффективное функционирование нового сотруд-
ника из-за отсутствия у него необходимых зна-
ний, навыков и контактов внутри и вне органи-
зации. Адаптационную работу проводят сотруд-
ники службы персонала и непосредственные ру-
ководители [10]. 

Изучение вопросов адаптации, в том числе 
профессиональной, нашло отражение в много-
численных исследованиях учёных, среди кото-
рых: Т.Ю. Базаров, О.А. Горленко, Д.В. Ерохин, 
Я.А. Жаворонкова, О.М. Исаева, М.В. Кларин, 
М.Ю. Коноваленко, О.А. Лапшова, А.А. Литви-
нюк, Т.П. Можаева, Е.А. Припорова, В.П. Пуга-
чев, А.А. Соломатин, Е.Н. Чугуй и других. 

Для сотрудника адаптация означает 
учиться жить в относительно новых для него со-
циально-профессиональных и организационно-
экономических условиях, находить собственное 
место в структуре предприятия как специалиста, 
способного решать стоящие перед организацией 
задачи. В этот период он осваивает профессио-
нальную культуру и включается в систему сло-
жившихся до его прихода межличностных свя-
зей и отношений. От того, насколько успешно 
пройдет адаптация, во многом будут зависеть 
производительность и качество труда работника, 
эффективность выстраиваемых им межличност-
ных отношений с коллективом [7]. 

Часто недооценивается тот факт, что кол-
лектив, в который поступает работать новый со-
трудник, также переживает процесс адаптации. 
Это связано с отмиранием существовавших ра-
нее взаимосвязей и взаимоотношений и возник-
новением новых. Будучи «живым», постоянно 
развивающимся организмом, коллектив реаги-
рует на замену любой, даже самой маленькой 
своей части. Именно поэтому так важно в про-
цессе адаптации новых сотрудников к работе в 

организации учитывать все аспекты данного 
процесса [6]. 

Исследователи в области управления пер-
соналом приводят такие сроки для вхождения в 
должность: два – три месяца для рядовых со-
трудников, четыре – пять месяцев для сотрудни-
ков среднего звена и шесть – девять месяцев для 
высшего руководства [11]. 

В Трудовом кодексе РФ выделяется такое 
понятие, как испытательный срок. Однако испы-
тательный и адаптационный периоды не явля-
ются одинаковыми понятиями. В процессе ис-
пытания акцент делается на производительности 
нового работника, тогда как адаптация в абсо-
лютном большинстве случаев основывается на 
двух компонентах – освоении профессиональ-
ных обязанностей и налаживании связей внутри 
коллектива. 

Порядка 80% людей, уволившихся в пер-
вые полгода-год работы, принимают решение об 
уходе из компании в первые две недели – самый 
трудный период для новичка. Это происходит, 
когда процессы адаптации носят хаотичный и 
неуправляемый характер. В этом случае адапта-
ция сотрудника происходит в рамках отдельных 
подразделений и регулируется исключительно 
линейным руководителем, усилия которого мо-
гут быть направлены только на профессиональ-
ную адаптацию. [9, с. 162] 

Любая активность компании направлена, 
прежде всего, на увеличение прибыли, в том 
числе за счет сокращения издержек. Интеграция 
новичков оценивается в 1,4-4% от оборота ком-
пании в зависимости от текучки персонала. Со-
ответственно целями организации системы 
адаптации является: уменьшение стартовых из-
держек: вследствие того, что новый сотрудник 
плохо знает рабочее место, он работает менее 
эффективно, и компании приходится осуществ-
лять дополнительные затраты; снижение тре-
вожности и неопределённости у новых работни-
ков; сокращение текучести сотрудников, так как 
если новички чувствуют себя неуютно на новой 
работе и ненужными, то они могут отреагиро-
вать на это увольнением; экономия времени ру-
ководителя и сотрудников, так как проводимая 
по программе работа помогает экономить время 
каждого из них; развитие позитивного отноше-
ния к работе, удовлетворенности работой [9, с. 
86]. 

Процесс профессиональной адаптации – 
многоаспектный, охватывающий производ-
ственную, профессиональную, психофизиологи-
ческую, организационную и социальную адапта-
цию. Основные виды адаптации представлены 
на рисунке 1. 
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Социальная адаптация характеризуется 
привыканием сотрудника к новой социальной 
среде, включением его в систему межличност-
ных связей и отношений, освоением новых соци-
альных ролей, норм поведения, групповых норм 
и ценностей, идентификацией себя с профессио-
нальной группой. 

Производственная адаптация предпола-
гает привыкание нового работника к осуществ-
лению своей профессиональной деятельности в 
новой для него производственной среде. В дан-
ном процессе новый работник усваивает условия 
и нормы трудовой деятельности, принятые в 
данной конкретной организации. Это один из са-
мых сложных видов адаптации, ведь часто уже 
сложившемуся специалисту своего дела тяжело 
менять режим и способ выполнения своей про-
фессиональной деятельности. 

– Профессиональная адаптация представ-
ляет собой освоение работником новых профес-
сиональных умений, знаний и навыков. Важно 
помнить, что учиться заново гораздо легче, чем 
переучиваться, ломая годами складывающиеся 
навыки работы. 

– Психофизиологическая адаптация – это 
приспособление к новым физиологическим 
условиям труда или к новым психическим и фи-
зическим нагрузкам. Во многом успешность ее 
прохождения зависит от индивидуальных психо-
физиологических особенностей сотрудника. 

– Организационная адаптация – процесс, в 
котором новый работник знакомится с особен-
ностями организационного механизма управле-
ния предприятием, местом своего подразделе-
ния и должности в организационной структуре 
торгового предприятия. 

– Объектом экономической адаптации 
служат уровень заработной платы и режим ее 
выплаты.  

Несмотря на различия между перечислен-
ными видами адаптации, все они взаимосвязаны, 
поэтому процесс управления требует единого 
подхода к обеспечению быстрого и успешного 
привыкания сотрудника к новой организации 
[5]. 

Таким образом, рассмотренные ранее осо-
бенности процесса адаптации в организациях 
позволяют представить психолого-управленче-
ские условия совершенствования процесса адап-
тации персонала одного из предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса Калужской 
области и рассмотрим существующую систему 
адаптации на нем. 

На предприятии утвержден кодекс корпо-
ративной этики. Его целью является обобщение 
этических норм и установление правил 

служебного поведения, повышение эффективно-
сти выполнения сотрудником своей трудовой 
функции, создание благоприятной атмосферы в 
коллективе, основанной на взаимоуважении и 
доверии и содействующей достижению страте-
гических целей предприятия. 

Также стоит отметить, что на предприятии 
реализуется система наставничества, как один из 
методов адаптации персонала. Целью реализа-
ции наставничества является выстраивание эф-
фективной системы непрерывной передачи уни-
кальных знаний и умений от опытных работни-
ков студентам и молодым специалистам, для 
быстрого вхождения в профессию, овладения 
профессиональными навыками и компетенци-
ями и формирование благоприятной корпора-
тивной среды в трудовом коллективе. 

Процесс адаптации сотрудников, осу-
ществляющийся на данный момент представлен 
следующим образом: 

– прием сотрудника в штат предприятия 
(вручение навигатора предприятия); 

– прохождение вводного инструктажа в 
сопровождении закрепленного сотрудника от 
подразделения; 

– вступление в должность (знакомство с 
рабочим местом, подразделением, основными 
задачами) под руководством наставника или ру-
ководителя подразделения; 

– обучение на рабочем месте под руковод-
ством более опытного работника (если того тре-
бует специфика профессии). 

С целью анализа процесса адаптации, 
было принято решение провести диагностику 
персонала, находящегося на стадии адаптации. 
Для решения поставленной задачи была сформи-
рована выборка из 30 человек, со стажем работы 
от 2,5 до 5 месяцев. 50% выборки составили ИТР 
и специалисты, а остальные 50 % - рабочие. Воз-
раст испытуемых от 21 года до 45 лет, при этом, 
60% опрошенных - составили женщины и 40% - 
мужчины. 

Диагностика проводилась в учебном 
классе предприятия. Перед началом исследова-
ния в формате беседы до сотрудников была до-
ведена информация, что данный опрос прово-
дится с целью совершенствования системы адап-
тации персонала и их участие поможет оценить 
достоинства и недостатки существующего про-
цесса адаптации. Обстановка во время проведе-
ния опроса была доброжелательной, тема иссле-
дования вызвала интерес среди сотрудников. 
Для диагностического исследования были ис-
пользованы следующие методики: опросник 
оценки социально-психологической 
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профессиональной адаптации (М.А. Дмитри-
ева); опросник удовлетворенности работой 
(П. Спектор). 

Анализ результатов, осуществленный по 
опроснику оценки социально-психологической 
профессиональной адаптации (М.А. Дмитриева) 
показал следующее. В ходе проведенного иссле-
дования было установлено, что общий уровень 
профессиональной адаптации составляет 96 %. 
Это говорит о том, что уровень адаптации высо-
кий, а сам процесс адаптации для испытуемых в 
целом проходит благоприятно (рисунок 2) 

Анализ результатов по критериям опрос-
ника (рисунок 3) позволяет заключить, что все 
критерии представлены в диапазоне выраженно-
сти от 75% до 100%, что означает высокий уро-
вень представленности результатов по всем кри-
териям опросника. 

Анализ результатов опроса по методике 
удовлетворенности работой (П. Спектор) пока-
зал следующее. Общий уровень удовлетворен-
ности работой высокий и составляет 80% (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 1 – Основные виды адаптации 

 

 
Рисунок 2 – Общий уровень профессиональной адаптации по опроснику оценки социально-психо-

логической профессиональной адаптации (Дмитриева М.А.) 
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Рисунок 3 – Выраженность критериев опросника оценки социально-психологической профессио-

нальной адаптации (в %) 
 

 
Рисунок 4. Общий уровень удовлетворенности работой (П. Спектор) 

 
Далее рассмотрим критерии удовлетворенности 
работой. Данные рисунка 5 свидетельствуют о 
высокой удовлетворённости работой среди 
опрошенных. Самые низкие значения удовле-
творенности представлены по критериям: усло-
вия работы (71% удовлетворённости), премиро-
вание (75% удовлетворенности), соцпакет/бо-
нусы (71%), продвижение (67% удовлетворенно-
сти). При проведении устного опроса по итогам 
диагностики испытуемые отметили, что более 
низкие значения по этим параметрам обуслов-
лены следующими причинами: отсутствием 

понимания ситуации в отношении премирова-
ния в силу короткого срока работы, недостаточ-
ной информированности в отношении условий 
по социальным программам, в частности ДМС. 
Исходя из полученных результатов исследова-
ния можно сделать вывод, что в целом процесс 
адаптации персонала на предприятии проходит 
благоприятно, о чем свидетельствуют высокие 
показатели профессиональной адаптации – 96% 
и высокие показатели удовлетворенности рабо-
той – значения по многим критериям выше 80 %. 
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Рисунок 5 – Критерии удовлетворенности работой по методике удовлетворенности работой  

(П. Спектор) 
 

На основании изучения системы адапта-
ции организации и полученных данных эмпири-
ческого исследования, можно сделать заключе-
ние, что в целом процесс адаптации персонала 
выстроен на высоком уровне, о чем свидетель-
ствуют высокие диагностические показатели по 
рассматриваемым критериям. Опрос испытуе-
мых показал, что респонденты отмечают следу-
ющие моменты в системе адаптации персонала: 
отсутствует технология адаптации персонала и 
проведение вводного тренинга (Welcome-дня); 
не налажена система обратной связи от новых 
сотрудников для мониторинга процесса адапта-
ции. Это говорит о необходимости совершен-
ствования системы трудовой адаптации персо-
нала на предприятии. 

Для решения выделенных недочетов 
можно предложить комплекс мероприятий по 
совершенствованию системы адаптации персо-
нала, и представить психолого-управленческие 
условия совершенствования процесса адаптации 
персонала предприятия в числе которых: разра-
ботка и утверждение программы адаптации пер-
сонала; разработка сценария и проведение на ре-
гулярной основе Welcome-дня; внедрение чат-
бота адаптации персонала с помощью собствен-
ных ресурсов IT-отдела либо привлечение 

сторонних организаций с целью автоматизации 
процесса адаптации и мониторинга обратной 
связи от сотрудников. 

Изучение и рассмотрение процесса адап-
тации, как отдельно взятого структурного эле-
мента в организации, помогло выявить про-
блемы, существующие в уже имеющейся си-
стеме адаптации работников. Начиная производ-
ственную деятельность в организации, новичок 
лишь приблизительно может представить себе, 
какие качества ценит организация в своих работ-
никах и чего ожидает от них. У кандидата на 
должность заранее формируются определённые 
ожидания и представления о его будущей ра-
боте. Если они окажутся необоснованными, а его 
ожидания будут обманут, то сотрудник будет 
чувствовать неудовлетворённость, разочарова-
ние и, в конце концов, уволится. Поэтому важно 
выстраивать процесс адаптации системно и 
структурированно. Данные рекомендации поз-
волят систематизировать работу по управлению 
адаптацией персонала, что, в свою очередь, при-
ведет к сокращению текучести, улучшит соци-
ально-психологический климат в коллективе, и 
поспособствует укреплению репутации пред-
приятия на рынке труда. 
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K.O. Abramova, I.I. Patsakula 
PSYCHOLOGICAL AND MANAGERIAL CONDITIONS IMPROVING THE ADAPTATION 

PROCESS OF THE COMPANY'S PERSONNEL 
 

Abstract: The article notes that adaptation is a complex two-way process between an employee and 
an organization. When applying for a job in an organization, a person has certain goals, needs, values, norms 
and attitudes of behavior. In accordance with them, the employee sets his own requirements for the organi-
zation, working conditions, pay, maintenance, growth opportunities and the social environment in which he 
would like to function effectively. The employee's attitude towards the organization depends on the extent 
to which his goals are realized and his needs are met. But, in turn, the organization has its own goals and 
objectives. In accordance with its goals and objectives, the organization imposes certain requirements on 
the education and qualifications of the employee, productivity and labor discipline, the ability to work in a 
team, and the willingness to positively perceive changing conditions of production activity. The existing 
adaptation system at one of the enterprises of the Kaluga region is considered, the results of diagnostics of 
personnel at the stage of adaptation are presented. The results of the study led to the conclusion that, in 
general, the personnel adaptation process is built at a high level. However, the following shortcomings were 
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noted in the personnel adaptation system: there is no technology for personnel adaptation and introductory 
training (Welcome day); there is no feedback system from new employees to monitor the adaptation process. 
This determined the opportunity to present the psychological and managerial conditions for improving the 
adaptation process of personnel of one of the enterprises of the Kaluga region and consider the existing 
adaptation system on it. Recommendations are proposed to improve the adaptation process, which will re-
duce turnover, improve the socio-psychological climate in the team, and help strengthen the reputation of 
the enterprise in the labor market. 

 
Key words: personnel, adaptation, mentoring, adaptation program, adaptation tools, psychological 

and managerial conditions, staff adaptation chatbot. 
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Р.И. Хотеева, Ю.А. Фокина 

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И СТИЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ 
В КОНФЛИКТЕ У СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу современных теоретических и при-

кладных исследований локуса контроля и стилей поведения в конфликте. 
Особое внимание в статье направлено на изучение основных подходов к пониманию природы 

возникновения конфликта и конфликтных ситуаций в правоохранительной системе, где раскрыва-
ется содержание различных «стилей поведения в конфликте, а также предпринята попытка проана-
лизировать роль и значение в конфликтном поведении «локус контроля» как меры ответственности 
личности в конфликтной ситуации на примере выполненных эмпирических исследований. 

В ходе выполненного анализа эмпирических исследований проблемы проявления локус кон-
троля в конфликте у сотрудников ОВД нами были конкретизированы концептуальные подходы к 
исследованию объекта и предмета будущего эмпирического исследования, определены эксперимен-
тальные задачи и подобран психодиагностический инструментарий, что будет способствовать вы-
полнению пилотажного исследования. 

 
Ключевые слова: особенности профессиональной деятельности в системе ОВД, конфликт, 

стили поведения в конфликте, компромисс, сотрудничество, соперничество, избегание, приспособ-
ление, локус контроля, экстерналы, интерналы. 

 
Актуальность 
Актуальность исследования обусловлена 

тем, что проблема социальных конфликтов, при-
чин их возникновения и путей разрешения, не-
смотря на полученные знания об этом феномене, 
остается острой и представляет неизменный ин-
терес для специалистов разного профиля. Кон-
фликтные ситуации неизбежны в любой соци-
альной структуре и могут возникать в различных 
сферах жизни, однако особенно остро они про-
являются в профессиональной деятельности, где 
от поведения и реакции каждого сотрудника за-
висит успешное решение проблемы.  

Особенно актуальным это становится для 
сотрудников Министерства внутренних дел 
(ОВД), чья деятельность характеризуется высо-
кой социально-психологической напряженно-
стью и стрессогенностью. Это обусловлено тем, 
что в процессе выполнения своих профессио-
нальных обязанностей, сотрудники сталкива-
ются с чрезвычайными обстоятельствами, кото-
рые создают условия, связанные с угрозой для 
жизни, физического и психического здоровья. 
Сложная и зачастую напряженная специфика 
службы сотрудников ОВД неизбежно приводит 
к возникновению конфликтных ситуаций, с ко-
торыми сталкивается сотрудник. В зависимости 
от того, каким стилем поведения в конфликте бу-
дет владеть сотрудник, зависит не только харак-
тер протекания конфликта, но и его личное бла-
гополучие. 

На основе характера конфликтной ситуа-
ции, и при наличии определённых индивиду-
ально-психологических (личностных) 

особенностей человек использует различные 
стили для разрешения конфликта. Одной из та-
ких особенностей является локус контроля. 

В этой связи встают вопросы о причинах 
выбора определённой стратегии поведения в 
конфликте как конкретного стиля поведения 
личности и связано ли это с личностными харак-
теристиками, а именно с локусом контроля. Эти 
вопросы дают основу для теоретического и эм-
пирического изучения данной проблемы. 

В основном эмпирические исследования 
проблем проявления конфликтов в правоохрани-
тельных органах и системе ОВД учитывают вли-
яние только социально-организационных явле-
ний и факторов, например, связанных с корруп-
цией в организации, превышение полномочий, и 
мало исследований, где учтено влияние психо-
логических особенностей личности сотрудников 
организации, а именно связь локуса контроля 
личности сотрудника с его поведением в кон-
фликтной ситуации. 

Методологический анализ 
Изучением понятия стиля поведения в 

конфликте занимались отечественные и зару-
бежные психологи, такие как К. Томас, 
А.И. Шипилова, А.Я. Анцупова, С.М. Емелья-
нова, Н.В. Гришина, А.М. Столяренко, И.Б. По-
номарев. Анализируя теоретические источники 
по теме исследования, мы столкнулись с тем, что 
понятие конфликт, как и многие другие понятия, 
толкуется не однозначно. 

Так, по мнению А.Я. Анцупова и 
А.И. Шипилова, конфликт – это наиболее ост-
рый способ разрешения противоречий в 
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интересах, целях, взглядах, возникающих в про-
цессе социального взаимодействия, заключаю-
щийся в противодействии участников этого вза-
имодействия и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями, выходящий за рамки 
правил и норм [1]. 

Н.В. Гришина также отмечает, что «кон-
фликт» характеризуется активностью сторон, 
которая направлена на преодоление противоре-
чий, биполярным противостоянием двух начал, 
причем стороны представлены активным субъ-
ектом или субъектами» [5]. 

О.В. Запевалова и В.В. Бабурин дают сле-
дующее определение конфликта – это способ 
взаимодействия, характеризующийся несовпа-
дением целей и интересов с потребностями и ин-
тересами партнёра [11]. 

О.Н. Юденко, обращаясь к проблеме пси-
хологических причин конфликтов и конфликт-
ного поведения, делает акцент на субъективном 
факторе, который учитывался как обязательный 
многими исследователями (Л.А. Петровская, 
В.С. Мерлин и др.). Восприятие ситуации как 
конфликтной «запускает» для субъекта реагиро-
вание в виде выбора соответствующей стратегии 
поведения. Предсказывать и объяснять это пове-
дение будет сложно до тех пор, пока не удастся 
продвинуться в исследовании феномена субъек-
тивной интерпретации ситуации [25]. 

Таким образом, под конфликтом мы пони-
маем не только способ разрешения противоре-
чий, но и меру активности личности, характер ее 
поведения в ситуации конфликта, меру ее ответ-
ственности за исход той или иной конфликтной 
ситуации. 

В настоящее время локус контроля явля-
ется одним из наиболее популярных и исследуе-
мых конструктов в различных отраслях психоло-
гии, рассмотрим ряд исследований, в которых он 
стал основным предметом изучения. 

В теоретическом исследовании О.А. Бо-
кова указывает, что впервые понятие «локус 
контроля» было ведено Дж. Роттером в теорию 
субъективной локализации контроля с целью 
объяснить поведение человека в разнообразных 
жизненных ситуациях. Так, автор указывает, что 
одним из основных положений его теории явля-
ется прогноз поведения в ситуации выбора из 
определённых альтернатив, причем реализовы-
ваться будет именно то действие, «поведенче-
ский потенциал» которого наиболее высок в 
сравнении с остальными. Сам «поведенческий 
потенциал» представляет собой интеграцию 
двух составляющих: субъективной вероятности 
подкрепления после действия и субъективной 
ценности этого подкрепления. Таким образом, 

интегрируя собственный опыт, приобретенный в 
разнообразных жизненных ситуациях, индивид 
формирует свой локус контроля [4]. 

Л.И. Дементий рассматривала локус кон-
троля наряду с жизнестойкостью и волевым 
субъективным контролем в качестве одного из 
копинг-ресурсов личности [7]. 

К.И. Ананьевна, О.В. Айметдинова под-
черкивают, что локус контроля регулирует мно-
гие аспекты поведения человека, играя важную 
роль в формировании межличностных отноше-
ний и в способе разрешения личностных кризис-
ных ситуаций, задает контекст восприятия в си-
туации межличностного взаимодействия [2]. 
Е.В. Распопин в своем диссертационном иссле-
довании доказал, что более устойчивы к стрессо-
вым воздействиям в профессиональной среде со-
трудники с интернальным локусом [23]. 

Таким образом, в данных исследованиях 
отмечается практическая значимость изучения 
локуса контроля для профессиональной прак-
тики в различных аспектах жизнедеятельности 
человека. 

А.А. Бодалев, В.В. Столин указывают, что 
в основу определения уровня субъективного 
контроля (УСК) личности положены две предпо-
сылки:  

1. Люди различаются между собой по 
тому, как и где они локализуют контроль над 
значительными для себя событиями. Возможны 
два полярных типа такой локализации: экстер-
нальный и интернальный. В первом случае чело-
век полагает, что происходящие с ним события 
являются результатом действия внешних сил. Во 
втором случае человек интерпретирует значи-
мые события как результат своей собственной 
деятельности. Любому человеку свойственна 
определённая позиция на континууме, простира-
ющемся от экстернального к интернальному 
типу. 

2. Локус контроля, характерный для инди-
вида, универсален по отношению к любым ти-
пам событий, с которыми ему приходится стал-
киваться. Один и тот же тип контроля характе-
ризует поведение данной личности в случае не-
удач и в сфере достижений, причем это в равной 
степени касается различных областей социаль-
ной жизни [20]. 

Некоторые авторы считают, что тип лока-
лизации будет отвечать за особенности поведен-
ческого реагирования в широком контексте со-
циального взаимодействия, что в свою очередь 
будет связано с уровнем активности и чувством 
ответственности личности, всё это будет влиять 
на ощущение «контролируемости» насыщенно-
сти жизненных событий 
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Локус контроля относится к устойчивым 
свойствам личности, а различия в локализации 
контроля возникают в процессе обучения, а 
также в семье. Возникновение и формирование 
локуса контроля происходит непосредственно в 
процессе социализации, а также стечением вре-
мени становится уже устойчивым свойством, ко-
торое в своё очередь определяет некоторые ас-
пекты поведения личности.[25]. 

Локус контроля – склонность человека 
приписывать ответственность за результаты 
своей деятельности, внешним силам или соб-
ственным способностям и усилиям; это устойчи-
вое свойство индивида, формирующееся в про-
цессе социализации. Ответственность – осу-
ществляемый в различных формах контроль над 
деятельностью [6]. 

В исследованиях К. Муздыбаева, пока-
зано, что приписывание ответственности за все 
происходящее внешним факторам, другим лю-
дям говорит об экстернальном (внешнем) кон-
троле. было установлено, что человек с интер-
нальным локусом контроля трактует практиче-
ски все события своей жизни как результат соб-
ственного поведения и действий, чувствует соб-
ственную ответственность за них и считает, что 
достижением целей обязан только себе. Такие 
люди считают себя ответственными и за все от-
рицательные события, происходящие в их 
жизни, часто винят себя в произошедших неуда-
чах и неприятностях. Экстерналы обладают ме-
нее развитым воображением, более фрустриро-
ваны и испытывают больше опасений.  

Все, что с ними происходит (успехи, до-
стижения), экстерналы приписывают обстоя-
тельствам, везению, помощи других людей [19]. 

А.А. Реан полагает, что интернальность 
или экстернальность – это не частная личностная 
черта, а конкретный личностный паттерн. Как 
правило, общество одобряет такое качество лич-
ности, как интернальность, так как она имеет вы-
сокую корреляцию с социальной зрелостью и со-
циально одобряемым поведением – просоциаль-
ным или добровольным поведением. Интерналь-
ность характеризуется высокой адаптивностью 
человека в социуме к новым условиям, его дея-
тельность носит эффективный характер. [24]. 

Вместе с тем, одной из важных характери-
стик личности является «уровень субъективного 
контроля» (УСК). Показатель УСК отражает ста-
бильные свойства индивида (самостоятельность, 
активность, стабильность, независимость, ответ-
ственность за свои поступки). По мере жизнен-
ного развития человека формируется его УСК. 
Локус контроля будет формироваться через 

культуру, индивидуально-типологические осо-
бенности человека, ценности личности. [9]. 

Анализируя поведение самоактуализиру-
ющейся личности и личности с внутренним ло-
кусом контроля, Е.В. Крутых выделила у них об-
щие характеристики. Это «способность сделать 
выбор в пользу своего личностного роста, не по-
бояться рискнуть оказаться в неизвестности; по-
нимание своего внутреннего мира; принятие от-
ветственности за свои действия на себя; способ-
ность действовать ответственно в соответствии 
со своими взглядами; стремление к самосовер-
шенству, работе над собой; стремление к инди-
видуальной свободе; способность смотреть на 
жизнь объективно». [15]. 

Уровень локус контроля, по мнению боль-
шинства учёных, оказывает прямое влияние на 
качества личности. В своих научных работах 
А.А. Реан и В.В. Столин показали, что низкий 
уровень локуса контроля оказывает влияние на 
эмоциональную нестабильность личности. 
Кроме того, для лиц с экстернальным локусом 
контроля характерно конформное, зависимое 
поведение [21].  

Проблемы конфликта и поведения лично-
сти с учётом многих факторов в профессиональ-
ной деятельности широко представлены в совре-
менных эмпирических исследованиях. Особо 
конфликтной всегда является та профессиональ-
ная деятельность, которая непосредственно свя-
зана с межличностными коммуникациями, каче-
ством выполнения трудовых функций, с процес-
сом делегирования профессиональных задач, с 
определением зоны ответственности за их вы-
полнение. 

Чтобы справиться с конфликтом наиболее 
эффективно, человеку необходимо использовать 
определённый стиль поведения. По мнению 
Н.Н. Биктиной, грамотно выбранный стиль по-
ведения в конфликте поможет не только быстро 
и продуктивно завершить противостояние, но и 
снизить эмоциональное и психологическое дав-
ление на его участников [3]. 

Часто, стили поведения в конфликте также 
называют стратегиями разрешения конфликтов 
[18]. Стратегии или стили поведения были изу-
чены и описаны американскими психологами 
К. Томасом и Р. Килменном. Занимаясь исследо-
ваниями в этой области, ими была создана двух-
мерная модель регулирования конфликтов, ос-
новополагающими измерениями в которой явля-
ются кооперация, т.е. стремление учесть инте-
ресы второй стороны, и напористость, для кото-
рой характерен акцент на отстаивании собствен-
ных интересов. 
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Соответственно этим двум основным из-
мерениям К. Томас выделяет следующие спо-
собы регулирования конфликтов: соревнование 
(конкуренция), приспособление, избегание, ком-
промисс и сотрудничество [17]. 

В зависимости от ситуаций на стили вли-
яют различного рода состояния: адекватность 
восприятия сторонами конфликта, т. е. доста-
точно точная, не искаженная личными пристра-
стиями оценка поступков, намерений, желаний 
как оппонента, так и своих собственных; откры-
тость и эффективность общения, готовность к 
всестороннему обсуждению проблемы, когда 
участники честно высказывают свое видение 
того, что происходит, и путь выхода из кон-
фликтной ситуации; создание атмосферы взаим-
ного доверия и сотрудничества [10]. 

Как показывает практика, деятельность 
правоохранительных органов во многом имеет 
противоречивый, конфликтный характер. Важ-
ность разрешения конфликтов в данной сфере 
обусловлена тем фактом, что успехи или не-
удачи в управлении конфликтными ситуациями 
зачастую оказывают значительное влияние на 
успешность профессиональной деятельности со-
трудников правоохранительных органов [12]. 

Внутриличностный конфликт затрагивает 
непосредственно личность сотрудника право-
охранительного органа, его внутренний мир, 
эмоции, правосознание, убеждения, ценностные 
ориентации. В целях их минимизации сотруд-
нику правоохранительных органов важно 
научиться преодолевать внутреннее противо-
борство, ставить превыше всего выполнение 
профессионального долга [14, с. 2]. 

Проблемой локус контроля, занимались 
такие учёные, как Дж. Роттер, А.А. Реан, 
В.В. Столин и др. Одним из первых, кто начал 
рассматривать проблему локуса контроля в каче-
стве научной категории, был Дж. Роттер.  

Понятие «локус контроля» было ведено им 
в теорию субъективной локализации контроля с 
целью объяснить поведение человека в разнооб-
разных жизненных ситуациях. 

Локус контроля – это понятие, которое ха-
рактеризует свойство личности приписывать 
свои успехи или неудачи внутренним либо 
внешним факторам. Склонность приписывать 
результаты деятельности внешним факторам 
называется «внешний локус контроля» (экстер-
нальность), внутренним факторам «внутренний 
локус контроля» (интернальность) [22]. 

Одной из важных интегральных характе-
ристик самосознания, связывающих чувство от-
ветственности, готовность к активности и 

переживание «Я», является качество личности, 
получившее название локуса контроля [8, с. 27]. 

Достижение успеха в результате протек-
ционизма, кумовства, удачного стечения обстоя-
тельств и др. ставит сотрудника в зависимое по-
ложение от внешних факторов. Зависимость экс-
терналов от социального воздействия высока, в 
связи с чем возможность сопротивления внеш-
нему давлению снижается. В работе сотрудника 
ОВД такой конформизм может оказывать нега-
тивное влияние.  

С одной стороны, способность подчи-
няться и подстраиваться является необходимым 
требованием к сотруднику полиции  

в связи с особенностями прохождения 
службы и иерархичностью системы. С другой 
стороны, сотрудник несет большую ответствен-
ность, которая накладывает на него обязатель-
ства в принятии самостоятельных решений в 
кратчайшие сроки. 

Анализ эмпирических исследований 
Далее обратимся к имеющимся эмпириче-

ским исследованиям проблемы локуса контроля 
и стилей поведения в конфликте у сотрудников 
ОВД. 

Так, результаты исследования, проведен-
ного на выборке будущих государственных слу-
жащих, с целью доказательства гипотезы о су-
ществовании взаимосвязи между уровнем субъ-
ективного контроля человека и стратегиями реа-
гирования в конфликтных ситуациях, показал, 
показал наличие сильной связи между интер-
нальностью и стратегиями компромисса и при-
способления, и статистически значимые коэф-
фициенты) и положительный – со стратегией со-
трудничества. Эти результаты показывают, что 
чем более человек интернален, тем он более 
склонен к компромиссу, к приспособлению, к 
сотрудничеству и тем менее склонен к соперни-
честву.[13]. 

В исследовании К. Дейнекиной особенно-
сти локуса контроля сотрудников ОВД, было вы-
делено, что в зону экстернальности у сотрудни-
ков вошли области общего локуса контроля, до-
стижений, неудач, семейных и производствен-
ных отношений; межличностных отношений и в 
отношении здоровья и болезни. В зону интер-
нальности вошли области достижений, неудач, 
семейных отношений. При таком сочетании 
люди считают, что они сами добились всего того 
хорошего, что было и есть в их жизни, и спо-
собны с успехом достигать своих целей в буду-
щем. Они с развитым чувством субъективного 
контроля по отношению к отрицательным собы-
тиям и ситуациям, что проявляется в склонности 
обвинять самого себя в разнообразных 
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неприятностях и страданиях, склонны ответ-
ственно руководить семейными отношениями 
[6]. 

Люди, которым присущ интернальный ло-
кус контроля наиболее активные, независимые, 
самостоятельны в работе. Они уверенны в себе, 
в своих силах, ответственны за свои поступки, 
терпимы, выражено позитивное отношение дру-
гим. Интерналы имеют высокую популярность в 
группе, чаще имеют положительную само-
оценку. Негативными эффектами данного ло-
куса контроля являются тяжелое переживание 
неудач, склонность винить себя во всех бедах. 
Люди с экстернальным локусом контроля кон-
формны и уступчивы в поведении с другими 
людьми, им проще работать в группе, чаще пас-
сивны, тревожны, выражена неуверенность в 
себе. В группах, как правило, не являются попу-
лярными членами, менее терпимы к другим лю-
дям [16, с. 2]. 

Исследование О.В. Шумянцовой, Л.Л. Ев-
сеева показали, что люди с интернальным локу-
сом контроля чаще имеют положительную само-
оценку, выраженную уверенность в себе, они бо-
лее активны, спокойны, самостоятельны в ра-
боте. Экстерналы чаще пассивны, зависимы и не 
уверены в себе, им присуще конформное и 
уступчивое поведение. Принятие самостоятель-
ных решений порой может быть для них непре-
одолимой трудностью. [26]. 

С учётом выше сказанного, мы предпола-
гаем, что в сложных профессиональных усло-
виях, связанных с конфликтами, сотрудники (с 
экстернальным локусом контроля) будут ис-
пользовать те стили поведения в конфликте, ко-
торые дадут им возможность сохранить межлич-
ностные отношения в коллективе на продуктив-
ном уровне, сохраняя при этом свое психическое 
здоровье. В случае, с проявлением интерналь-
ного локуса контроля, возможны стили избега-
ния и компромисса, дающие тоже таким сотруд-
никам тоже работать в этой организации. 

Мы согласны с автором, который утвер-
ждает, что локус контроля, характерный для ин-
дивида, универсален по отношению к любым ти-
пам событий, с которыми ему приходится стал-
киваться. Один и тот же тип контроля характе-
ризует поведение данной личности в случае не-
удач и в сфере достижений, причем это в равной 
степени касается различных областей социаль-
ной жизни. Основные результаты проанализиро-
ванных исследований легли в основу 

организации нашего будущего пилотажного ис-
следования. 

Организация пилотажного исследова-
ния 

Объектом нашего исследования является 
поведение в конфликте. Предметом исследова-
ния является поиск связи проявления типов ло-
куса контроля в ситуации конфликтов у сотруд-
ников, работающих в системе ОВД. Мы предпо-
лагаем, что в конфликтной ситуации сотрудники 
с внутренним локусом контроля предпочитают 
избрать для себя стиль поведения «сотрудниче-
ство», а сотрудники с внешним локусом кон-
троля - «компромисс». Выборку в нашем пило-
тажном исследовании составили 50 человек 
(мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет) 
сотрудников одного из подразделений ОВД по 
Калужской области. Пилотажное исследование 
проводится в ходе реализации научно-исследо-
вательской практики по специальности 37.05.02 
Психология служебной деятельности. 

Эмпирические данные будут получены с 
помощью методики, направленной на изучение 
уровня субъективного контроля» (авторов 
Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, Л.М. Эткинда), 
методики «Стиль поведения в конфликте» (ав-
тора К. Томаса, адаптации Н.В. Гришиной), тест 
«Тактика поведения в конфликте» С. Емелья-
нов) 

Выводы 
Так нами были проанализированы различ-

ные подходы к пониманию природы возникно-
вения конфликтов в профессиональной деятель-
ности сотрудников системы ОВД, раскрыты спе-
цифические особенности служебной деятельно-
сти специалистов системы ОВД, указаны фак-
торы, способствующие возникновению и росту 
конфликтных ситуаций, а также проанализиро-
ваны представленные результаты исследования 
локуса контроля (типа ответственности) сотруд-
ников ОВД на разных этапах профессионализа-
ции в связи с самооценкой и личностной уста-
новкой. 

Таким образом, теоретический анализ про-
блемы локус контроля как меры ответственно-
сти личности в конфликте у сотрудников ОВД 
позволил нам конкретизировать объект и пред-
мет нашего исследования, грамотно поставить 
экспериментальные задачи, тем самым практи-
чески осуществить методологический замысел 
выполнения пилотажного исследования. 
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R.I Khoteeva, Yu.A. Fokina 
TO THE PROBLEM RESEARCH OF LOCUS OF CONTROL AND BEHAVIOR STYLES IN 

CONFLICT IN ITS EMPLOYEES 
 

Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of modern theoretical and applied research 
on the locus of control and styles of behavior in conflict. 

Special attention is paid to the study of the main approaches to understanding the nature of conflict 
and conflict situations in the law enforcement system, which reveals the content of various «styles of be-
havior in conflict, and also attempts to analyze the role and significance of the «locus of control» in conflict 
behavior as a measure of personal responsibility in a conflict situation using the example of empirical re-
search. 

In the course of the analysis of empirical studies of the problem of the manifestation of locus of 
control in conflict among police officers, we have concretized conceptual approaches to the study of the 
object and subject of the upcoming empirical study, identified experimental tasks and selected psychodiag-
nostic tools that will facilitate the implementation of the pilot study. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОТЯГОЩАЮЩИЕ ГОРЕВАНИЯ 
 

Аннотация: В современном мире в условиях тотальной нестабильности и многочисленных 
природных катастроф, пандемий, специальной военной операции и т.д., тема горевания, в том числе 
осложненного горя, является особенно актуальной.  

Статья посвящена рассмотрению феномена горевания, а также выявлению отягощающих этот 
процесс психологических особенностей людей, переживших горе. Авторы опираются на труды за-
рубежных и отечественных авторов, разрабатывавших данную проблему, исследующих феномено-
логию, а также процессуальные вопросы психологической помощи в кризисных ситуациях.  

В работе представлены результаты эмпирического исследования, проведенного на выборке 
людей, переживших горе утраты. Использованы сокращённый многофакторного опросника для ис-
следования личности (СМОЛ) Автор: Дж. Кинканнон (J. Kincannon, 1968) Адаптация: В.П. Зайцев 
(1981); Пятифакторный опросник личности Автор: Хийджиро Тcуйи (1996) Адаптация: А.Б. Хромов 
(2000), а также авторский опросник, направленный на уточнение характера утраты и горевания, 
оценку степени его тяжести, близости ушедшего человека для горюющего. 

Полученные результаты показали, что респонденты, переживающие утрату с высокой степе-
нью тяжести, имеют более высокие показали по шкалам методики СМОЛ, них повышены показатели 
по шкалам ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, психастении, по методике «Пятифактор-
ный опросник личности» по шкале интроверсия-экстраверсия преобладает интроверсия. 

 
Ключевые понятия: острое горе, горевание, психологические особенности людей, пережива-

ющих, методиторы горевания. 
 
Введение 
Человеческая жизнь конечна. Рано или 

поздно каждому приходится встречаться с неиз-
бежным, с уходом и потерями близких. В норме 
здоровый человек радуется достижениям, ценит 
настоящее и происходящее, устремлен в зав-
трашний день и в будущее. В то же время в мире, 
реальности, обществе, в социальном окружении 
происходят какие-то печальные события, потери 
и утраты. И если такие потери происходят с 
близкими и особо значимыми для нас людьми, 
то кардинально нарушается привычный уклад 
жизни, рушится сложившийся порядок и вы-
строенные отношения, которые прежде состав-
ляли прочную основу стабильности и благополу-
чия жизни. Утрата близкого человека чрезвы-
чайно травматична, приводит к потере смысла 
жизни.  

Долгое время, вплоть до сегодняшнего 
дня, тема умирания и скорби являлась табуиро-
ванной, т.е. той, о которой не следует говорить 
прямо, поскольку ее упоминание пробуждает в 
людях природный страх смерти. Вопрос под-
держки горюющих и оказания им специализиро-
ванной помощи остается животрепещущим. Ему 
посвящены многие труды учёных-психологов, 
однако, несмотря на это, до сих пор не суще-
ствует одного общего взгляда на феномен горе-
вания. Формирование единого подхода осложня-
ется тем, что каждый человек скорбит по-раз-
ному, поскольку на этот процесс оказывает 

влияние множество различных факторов, и не-
возможно точно спрогнозировать, каким путем 
пойдет переживание потери. 

Сложнейшие проблемы переживания 
горя, психологических травм и их последствий, 
обусловленных утратой близких, переживанием 
неизбежности конца при неизлечимых заболева-
ниях и ожиданием ухода в другой мир, восста-
новления людей после тяжелых физических уве-
чий, полученных в техногенных катастрофах и 
войнах, обусловили развитие медицины ката-
строф, психологии экстремальных ситуаций и 
кризисных состояний [10]. В открывающихся в 
настоящее время по всей стране кризисных цен-
трах в тандеме с врачами, психотерапевтами и 
психиатрами работают медицинские и клиниче-
ские психологи.  

Теоретические основы исследования 
Переживание горя, психологические 

травмы, обусловленные утратой близких, в по-
следние десятилетия стали серьезной проблемой 
практико-ориентированной психологии. Науч-
ное осмысление и изучение процесса горевания 
началось впервые в психологической науке с по-
зиций классического психоанализа в начале XX 
века, когда австрийский психолог, его основа-
тель Зигмунд Фрейд впервые касается темы 
скорби в своей работе «Преходящее», написан-
ной в 1915 году, размышляя о неминуемости 
смерти всего, что нас окружает, омрачающей 
наслаждение прекрасным. «Должно было иметь 
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место душевное сопротивление печали, которое 
обесценивало их наслаждение прекрасным. 
Представление, что это прекрасное преходяще, 
сообщало обеим чувствительным натурам пред-
чувствие печали из-за его упадка, и так как душа 
инстинктивно отворачивается от всего, что при-
чиняет боль, они чувствовали, как наслаждение 
прекрасным омрачено мыслью о его бренности» 
[15]. 

Позднее попытку исследовать феномен 
горя предпринял американский психиатр 
Эрих Линдеманн. Вследствие трагического по-
жара, произошедшего в Бостоне в 1942 году и 
повлекшего за собой гибель более 500 людей, он 
и его коллеги работали с членами семей погиб-
ших. После этого, в 1944 году была опублико-
вана работа «Клиника острого горя», в которой 
Э. Линдеманн описал схожие паттерны, подме-
ченные им при исследовании людей, недавно по-
терявших кого-то из близких. Он назвал эти пат-
терны патогномическими характеристиками 
нормального или острого горя [9]. 

Прежде всего, для большинства людей в 
остром горе были характерны соматический или 
телесный дистресс того или иного рода: про-
блемы с дыханием, ощущение удушья, пустоты 
в животе, мышечная слабость, спазмы в горле, 
выраженные изменения сознания, проявляющи-
еся в чувстве нереальности происходящего (де-
реализации), поглощенность образом умершего. 
Горюющего охватывает сильное чувство вины, 
связанное с обстоятельствами смерти близкого: 
человек пытается отыскать в череде событий, 
предшествующих утрате, доказательства, что он 
не сделал для умершего того, что мог бы. В от-
ношениях с близкими теряется прежняя теплота, 
снижается социальная активность; горюющий 
может реагировать на окружающих враждебно, 
разговаривать резко и раздраженно, несмотря на 
все попытки людей сохранить с ним общение. 
Это поведение, внезапное и удивительное для 
самого горюющего, может восприниматься им 
как «признак наступающего сумасшествия». Че-
ловек, переживающий утрату, больше не может 
функционировать на прежнем уровне, все повсе-
дневные дела для него, выполняемые прежде 
легко, теряют смысл. Жизнь становится «авто-
матической». У горюющих нередко проявляется 
еще одна особенность: они будто бы перени-
мают черты личности умершего, манеры поведе-
ния, в том числе симптомы его последнего забо-
левания.  

Кроме того, в своей работе Линдеманн 
рассматривал болезненные реакции горя, кото-
рые называл «искажениями нормального горя». 
Он разделил их на две категории: отсроченные 

реакции горя и искаженные. В случае отсрочен-
ной реакции утрата застает человека врасплох, в 
момент, когда он не готов совершать работу 
горя: когда требуется принимать важные реше-
ния или же морально поддерживать других. То-
гда человек может обнаружить у себя чувства, 
свойственные скорби, спустя лишь очень долгое 
время, и в один день начать горевать по чело-
веку, который умер много лет назад. Некоторые 
искаженные реакции горя могут напоминать 
картину шизофрении: поведение горюющего 
становится формальным, утрачивается социаль-
ная активность, чувства «деревенеют», также это 
состояние может сопровождаться галлюцинаци-
ями. 

Несмотря на то, что работа Линдеманна в 
последующем подвергалась критике, она, до сих 
пор остается фундаментальной и часто цитируе-
мой по вопросам изучения горя. 

В 1969 году американский психиатр Эли-
забет Кюблер-Росс опубликовала работу «О 
смерти и умирании», в которой обобщила и 
структурировала свой опыт общения с людьми, 
которые неизлечимо больны и ожидают смерти. 
В результате анализа бесед, записанных на маг-
нитофон, Кюблер-Росс выделила пять стадий, 
которые проходит умирающий человек: отрица-
ние, гнев, торг, депрессия и принятие. Впослед-
ствии эта структура получила название «модель 
Кюблер-Росс» и использовалась в дальнейшем 
для того, чтобы разделить на стадии также и про-
цесс горевания [8]. 

Дж. Тэйтелбаум систематизировал и пред-
ставил основные положения, касающиеся пере-
живании горя: 

1. Горе – комплексный феномен, охваты-
вающий эмоциональную и соматическую сферы, 
а также сферу повседневной деятельности и об-
щения, горе создает трудности адаптации, изоля-
цию, утрату работоспособности и т. д.; 

2. Пережить горе – значит не только испы-
тать соответствующие эмоции, но и преодолеть 
их; 

3. Чтобы пережить горе, необходимо про-
чувствовать, выразить и принять все эмоции, ко-
торые оно вызывает; 

4. Хотя горе болезненно, однако это нор-
мальное и неизбежное жизненное переживание; 
горе преодолимо, более того, оно дает возмож-
ность личностного роста; знание о протекании 
процесса горя оказывает терапевтический эф-
фект на скорбящего человека [11]. 

В 2018 году Вильям Ворден, специализи-
рующийся на переживании горя, написал книгу 
«Консультирование и терапия горя» [5], в кото-
рой изложил самые актуальные теории и идеи, 
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связанные с пониманием процесса горевания, 
представил результаты эмпирических исследо-
ваний переживания утраты, детально описал 
многогранный процесс горевания, его этапы и 
задачи, факторы, влияющие на него, и специаль-
ные техники фасилитации неосложненного горя, 
и разрешения осложненного горевания. Книга 
стала пособием для специалистов в области пси-
хического здоровья, работающих с утратой, и яв-
ляется одной из ключевых современных работ, 
посвященных проблеме горевания. 

Тема горевания, разработка которой нача-
лась с позиции психоаналитического подхода в 
первой половине ХХ в, в последующем полу-
чила широкое развитие благодаря вкладу учё-
ных-психологов, врачей-психиатров и психоте-
рапевтов разных школ, в том числе когнитивно-
поведенческого направления (А. Бек, Лихи и 
др.). В рамках КП-похода разрабатываются ме-
тоды психодиагностики, стандарты обследова-
ния, оказания психологической помощи и психо-
терапии. «Стремление к научности исходит, 
прежде всего, из желания быть как можно более 
результативным в помощи, оказываемой страда-
ющим людям. Как современная медицина 
смогла найти благодаря использованию науч-
ного метода эффективные лекарства от боль-
шого количества болезней (за один век она уве-
личила продолжительность жизни от сорока до 
восьмидесяти лет), так же и современной психо-
логии удается, благодаря научным исследова-
ниям, решить ряд серьезных психологических 
проблем: агорафобию, приступы паники, навяз-
чивые расстройства, тяжелую депрессию, зави-
симости и т. д [7]. 

В отечественной психологии обращение к 
внутреннему миру человек, открытие мира пере-
живаний для психологических исследований 
началось с публикации Ф.Е. Василюком моно-
графии «Психология переживаний». В.П. Зин-
ченко, выступавший официальным оппонентом 
на защите кандидатской диссертации Ф.Е. Васи-
люка, в предисловии к его монографии писал: 
«Главную суть замысла можно сформулировать 
так: исследовать с психологической точки зре-
ния, что человек делает, когда сделать уже ни-
чего нельзя, когда он попадает в ситуацию не-
возможности реализации своих потребностей, 
установок, ценностей и т. д.» [3]. 

Ф.Е. Василюк первым в отечественной 
психологии ввел понятия «жизненные миры» 
[2], кризисные ситуации, предложил типологию 
переживания кризисов в зависимости от «жиз-
ненного мира» человека и выделил и описал 
фазы переживания горя. Созданная им в отече-
ственной психологии кризисная психология раз-
вивается [6], интегрируется с когнитивно-пове-
денческим подходом [7], решает задачи оказания 
психологической помощи сопровождения лю-
дей в кризисных ситуациях. В настоящее время 
по всей России создаются, открываются и разви-
ваются центры кризисной психологической по-
мощи и психологического сопровождения лю-
дей, переживших и переживающих горе вслед-
ствие физических и психологических травм в ре-
зультате ранений, контузий - последствий уча-
стия в боевых операциях на СПО, утратой близ-
ких, мобилизованных и добровольцев, ушедших 
на войну. 

Исследования, представленные в совре-
менных источниках, опыт специалистов, зани-
мающихся оказанием практической помощи в 
ситуациях кризиса и горевания показывают, что 
каждый человек проживает свое горе по-раз-
ному, разной бывает и продолжительность вос-
становления [11]. Кто-то оправляется от потери 
за более короткие сроки и быстрее адаптируется 
к жизни, в которой больше нет умершего близ-
кого. Кому-то, напротив, этот путь дается куда 
сложнее и занимает намного больше времени. 
Люди, переживающие утрату, демонстрируют 
большое множество вариантов поведения, 
чувств и мыслей, проявляющихся во время горе-
вания. Каждый переживает горе по-своему.  

На процесс горевания оказывают влияние 
различные факторы, определяющие интенсив-
ность и продолжительность переживание по-
тери, их называют медиаторами горевания. 
Определение причин, по которым реакция на 
горе у всех различна, необходимо для индивиду-
ализации схемы оказания психологической по-
мощи людям, переживающим кризис, и осо-
бенно важно в работе с людьми с осложненной 
реакцией горевания. 

На рисунке 1 представлены факторы, ока-
зывающие влияние на переживание утрат. Их 
называют медиаторами. 
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Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на переживание утрат 

 
На то, каким путем пойдет процесс горева-

ния, оказывают влияние целый набор внешних и 
внутренних факторов. Среди многих факторов, 
влияющих на процесс и силу горевания, иссле-
дователи также выделяют личностные перемен-
ные человека, переживающего утрату [4].  

В нашем исследовании мы делаем акцент 
на рассмотрении личностных особенностей лю-
дей, перенесших или переживающих утрату 
близких, рассматривая их как медиаторы про-
цесса горевания, силы переживаний, сопровож-
давших процесс утраты. 

Организация исследования 
Представленные в теоретическом обзоре 

работы, послужили основанием для нашего эм-
пирического исследования, целью которого 
стало изучение связи интенсивности и силы го-
ревания с психологическими особенностями 
личности. Приступая к исследованию, мы пони-
мали сложность поставленной задачи, и прежде 
всего, связанной с формированием выборки ис-
следования. Несмотря на то, что горе касается 
многих людей, тем не менее, в нашей культуре 
не особо принято говорить о страданиях, пере-
живании. Мы предприняли попытка встретить 
людей, переживающих утрату с отягощенным 
состоянием на базе медицинской клиники, но 
она не дала результата. В итоге мы использовали 
возможности социальной сети ВК, опубликовав 
пост о горевании и пригласив тех, кто прошел 
или проходит это испытание в связи с утратой 
близкого человека. Итак, базу исследования со-
ставили пользователи социальной сети ВКон-
такте, откликнувшиеся на пост с просьбой при-
нять участие в исследовании опыта переживания 
утраты.  

 

Методы и методики исследования 
Для проведения эмпирического были ис-

пользованы:  
– пятифакторный опросник личности 

(«большая пятёрка») Р. МакКрае и П. Коста [14],  
– сокращённый многофакторный опрос-

ник для исследования личности (СМОЛ) [13] и 
– авторский «Опросник об опыте пережи-

вания утраты».  
Опросник СМОЛ, или Мини-Мульт, был 

разработан Дж. Кинканноном в 1968 году и 
адаптирован В. Зайцевым в 1981 году. Он пред-
ставляет собой сокращённый вариант опросника 
MMPI, содержит 71 вопрос и 11 шкал. Первые 
три шкалы оценивают искренность испытуе-
мого, по которой можно определить достовер-
ность исследования. Остальные 8 шкал являются 
базисными и отображают свойства личности. 

Пятифакторный опросник личности 
(«большая пятёрка») разработан в 1983-1985 го-
дах психологами Робертом МакКреем и Полом 
Костой. Теоретической основой опросника явля-
ется пятифакторная модель личности. Пять фун-
даментальных факторов позволяют полностью 
охарактеризовать структуру личности. К этим 
факторам, выделенным на основе научных ис-
следований (Г. Олпорт, Д. Гилфорд, Р. Кэттелл, 
Г. Айзенк, Р. МакКрэй, П. Коста и др.) отно-
сятся: 

– «нейротизм» (neuroticism, N), 
– «экстраверсия» (extraversion, E), 
– «открытость опыту» (openness to experi-

ence, O), 
– «согласие» (agreebleness, A), 
– «сознательность» (conscientiousness, C). 
Для получения информации о половоз-

растных, статусных характеристиках, а также о 
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степень тяжести состояния, продолжительности 
горевания, близости с умершим близким нами 
был сконструирован «Опросник об опыте пере-
живания утраты», состоявший из закрытых, от-
крытых вопросов и вопросов в виде шкалы (от 1 
до 10), предлагающих оценить степень тяжести 
состояния переживания утраты, близости с 
умершим близким. 

Для анализа результатов исследования 
были использованы методы количественного и 
качественного анализа, математико-статистиче-
ские методы (коэффициент корреляции Пир-
сона, U-критерий Манна-Уитни). 

Гипотеза исследования 
Приступая к исследованию, мы предполо-

жили, что у людей с высокими (сильное горева-
ние) и низкими оценками (менее тяжелое горе-
вание) силы и остроты переживания по базис-
ным невротическим шкалам комплекса методик 
СМОЛ и «Большая пятёрка» по шкалам будут 
существенно различаться. 

Результаты исследования 
Всего в исследовании приняли участие 36 

респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, 42% 
участников исследования - молодые люди в воз-
расте от 18 до 25 лет), 33% - представители воз-
растной группы 26-40%, и 25% те, кому более 40 
лет. Студенты КГУ составили в выборке 42%.  

Характеристика выборки по гендерному 
признаку, следующая: 31% (11 человек) – муж-
чины и 69 % (25 человек) – женщины, составля-
ющие более половины респондентов.  

С помощью авторского опросника было 
установлено, что у 17% участников исследова-
ния утрата произошла менее полугодия назад, 
тех, кто пережил утрату от полугодия до года -
22%, у 61% участников потеря произошла более 
года назад. 

Респондентам был предложен вопрос 
«Кого вы потеряли?». Согласно результатам, 
большинство респондентов столкнулись с утра-
той близкого родственника (58%), 28% потеряли 
родителя, меньшинство респондентов – с утра-
той близкого человека, не являющегося род-
ственником (14%). 

Отвечая на вопрос «Насколько вы были 
близки?», использовавший шкалу самооценки 
близости отношений от 1 до 10, где 1 – совсем не 
общались, а 10 – были крайне близки, 

67% респондентов ответили - «очень близ-
кие»;  

22% - «достаточно близкие»  
11% -«не очень близкие». 
Для ответов на вопрос о тяжести горева-

ния также была предложена шкала самооценки 
от 1 до 10. По ответам на данный вопрос все 

участники исследования были распределены в 
три группы: легко пережившие утрату – оценили 
свои переживания баллами от 1 до 3,  

средняя степень переживания представ-
лена оценками 4-7, о высокой степени тяжести 
переживаний указывали оценки 8-10. 

На вопрос «Чувствуете ли вы вину перед 
ушедшим человеком?», 53% участников иссле-
дования ответили – нет, 47% –да.  

На следующем этапе мы сопоставили ре-
зультаты психодиагностического среза по мето-
дике СМОЛ на 2 группах респондентов, оценив-
ших тяжесть переживания как относительно лег-
кую и тяжелую. На Рисунке 2 по большинству 
шкал заметны различия в усредненных показате-
лях сравниваемых групп. 

С помощью критерия Манна-Уитни мы 
проверили, являются ли статистически значи-
мыми различия в показателях методики СМОЛ 
на выборках участников исследования, оценив-
ших переживание утраты как тяжелое (оценки 8-
10) и относительно легкое (оценки 1-3). Стати-
стический анализ подтвердил достоверность 
различий по шкалам данной методики: ипохон-
дрия (α=0,007), депрессия (α=0,000), истерия 
(α=0,001), психопатия (α=0,004) и психастения. 
(α=0,001). 

Использование критерия Манна-Уитни 
для проверки достоверности различий в показа-
телях женской и мужской выборок по методике 
СМОЛ не выявило статистической достоверно-
сти различий. 

Кроме того, с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона установлена связь тяжести 
горевания с результатами, полученными по шка-
лам методики СМОЛ: ипохондрия (r=0,480; 
α=0,01), депрессия (r=0,835; α=0,01), истерия 
(r=0,602; α=0,01), психопатия (r=0,535; α=0,01), 
психастения (r=0,662; α=0,01). Однако, в рамках 
нашего исследования мы не даем однозначного 
ответа, являются ли повышенные значения по 
шкалам СМОЛ реакцией на горе, с которым 
столкнулся человек, или они изначально были 
присущи этим людям, что обострило горевание, 
по нашему мнению, скорее всего повышение 
значений по данным шкалам методики СМОЛ – 
результат горевания. 

В процессе статистического анализа ре-
зультатов установлена отрицательная связь тя-
жести переживания с личностными особенно-
стями, диагностируемыми с показателями шкал 
интроверсия (r=-0,393, α=0,05) и нейротизма 
(эмоциональной устойчивости/неустойчивости) 
(r=0,522; α=0,01) методики «Пятифакторный 
опросник личности». Чем более интровертиро-
ван человек, тем тяжелее он переживает горе 
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утраты. Чем выше значения по шкале нейро-
тизма (эмоциональная неустойчивость), тем 
сильнее переживание горя. 

Выводы 
Проведенное исследование подтвердило 

наше предположение о том, что тяжесть пережи-
вания горя связана с личностными особенно-
стями человека. Выявлена связь тяжести горева-
ния с результатами по шкалам интроверсия и 
нейротизм методики «Пятифакторный опросник 

личности». Установленная корреляционная 
связь тяжести горевания с результатами по шка-
лам невротического комплекса методики 
СМОЛ: ипохондрия, депрессия, истерия, психо-
патия, психастения - в целом подтверждает факт, 
что переживание горя является сильнейшим 
фактором, вызывающим разбалансировку состо-
яния человека, его эмоционального равновесия, 
разрушающим его привычный жизненный уклад 
и благополучие. 

 
Таблица 1 – Распределение участников по группам с учётом тяжести горевания  
(на основе самооценок) 

 Самооценки тяжести переживания горя 
Уровни тяжести  

переживания Низкие Средние Высокие 

Процентные доли 44% 28 % 28% 
 

 
Рисунок 2 – Усредненные показатели результатов, полученных с помощью методики 

СМОЛ 
Примечание: ряд 1- респонденты, оценившие степень тяжести утраты относительно низкими 
баллам и ряд 2 - респонденты, оценившие тяжесть переживания горя высокими баллами 

 
Список литературы: 

1. Бурина, Е.А. Основные подходы к изучению утраты// Психология. Основные подходы к изуче-
нию утраты (cyberleninka.ru) [Дата обращения 15.12.2023]. 

2. Василюк, Ф.Е. Пережить горе // О человеческом в человеке. Москва, 1991.  
3. Василюк, Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). — 

Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.  
4. Волкан, В., Зинтл, Э. Жизнь после утраты: Психология горевания. Москва: «Когито Центр», 

2007. 
5. Ворден, Дж. В. Консультирование и терапия горя. Пособие для специалистов в области психи-

ческого здоровья. Москва: Центр психологического консультирования и психотерапии, 2020. – 
332 с. 

6.  Гнездилов, А.В. Психология и психотерапия потерь. Санкт-Петербург: Речь, 2007 

040 046 042
046 046 048 047

056
048

058

074

061 062 060

071

057

000

010

020

030

040

050

060

070

080



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

108 

7. Жак Ван Риллаер Когнитивно-поведенческие терапии: научная психология на службе человеку/ 
Электр.ресурс: kognitivno-povedencheskie-terapii-nauchnaya-psihologiya-na-sluzhbe-cheloveku.pdf 
[ Дата обращения 25/12/2023] 

8. Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. – Москва: София, 2001.  
9. Линдеманн Э. Клиника острого горя // Психология эмоций: тексты. – Москва: Изд-во Москов-

ского университета, 1984. 
10. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю.С. Шойгу. 

Москва: Смысл, 2007. – 319 с. 
11. Руонала, (Сиделева) Л.А Влияние осложненного горевания на процесс адаптации вынужденных 

переселенцев из мест боевых действий // Вестник науки и образования. – № 5(59). – Часть 1. – 
2019. – С.90-93 

12. Руслина, А.О. Периодизация процесса переживания горя в психологии в сопоставлении с неко-
торыми положениями православного богословия // Консультативная психология и психотера-
пия. – 2012. – Том 20. – № 3. – С. 185–212.  

13. Сокращённый тест Мини-Мульт / СМОЛ (psytests.org.ru) [Дата обращения 12/11/2023] 
14. Тест Большая пятерка (Big five). Пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста). 

Методика диагностики личностных факторов темперамента и характера (5PFQ). - Психология 
счастливой жизни (psycabi.net) [Дата обращения 12/11/2023] 

15. Фрейд, З. Печаль и меланхолия // Психология эмоций: тексты. – Москва: Изд-во Московского 
университета, 1984. 4. Шефов С.А. Психология горя. – Санкт-Петербург: Речь, 2006. 
 
 

Yu.K. Perfilyeva, I.P. Krasnoshchechenko, N.M. Nemolyakina 
PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY AGGRIBATING GRIEF 

 
Abstract: In the modern world, in conditions of total instability and numerous natural disasters, pan-

demics, special military operations, etc., the topic of grief, including complicated grief, is especially rele-
vant. 

The article is devoted to the consideration of the phenomenon of grief, as well as to the identification 
of the psychological characteristics of people who have experienced grief that aggravate this process. The 
authors rely on the works of foreign and domestic authors who have developed this problem, exploring 
phenomenology, as well as procedural issues of psychological assistance in crisis situations. 

The paper presents the results of an empirical study conducted on a sample of people who have ex-
perienced grief. Used an abbreviated multifactorial questionnaire for personality research (SMOL) Author: 
J. Kincannon (J. Kincannon, 1968) Adapted by: V.P. Zaitsev (1981); Five-factor personality questionnaire 
Author: Hiijiro Tsuyi (1996) Adaptation: A.B. Khromov (2000), as well as the author’s questionnaire aimed 
at clarifying the nature of loss and grief, assessing the degree of its severity, the proximity of the deceased 
person to the grieving person. 

The results obtained showed that respondents experiencing loss with a high degree of severity had 
higher scores on the scales of the SMOL methodology, i.e. they have increased scores on the scales of 
hypochondria, depression, hysteria, psychopathy, psychasthenia; according to the Five-Factor Personality 
Questionnaire, on the interoversion-extroversion scale, introversion predominates in them. 

 
Key words: acute grief, grief, psychological characteristics of people experiencing it, grief methods. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА У ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ  
И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблеме стресса и стрессовых состояний у современных 

школьников. Актуальность исследования обусловлена широкой распространенностью стрессовых 
состояний в современном образовательном процессе. Помимо количественного увеличения случаев 
стрессовых состояний изменяется и их качественная специфика, что, в свою очередь, требует допол-
нительных психологических исследований. В исследовании проанализированы как ставшие уже 
классическими работы по психологии стрессовых состояний, так и сравнительно недавно опублико-
ванные работы. Описана группа психологических и психофизиологических факторов, способствую-
щих развитию стрессовых состояний у старшеклассников. Выборку обследуемых составили учащи-
еся выпускных классов города Калуги. По итогам исследования констатируется наличие трех услов-
ных групп по степени выраженности проявлений стресса. Наиболее многочисленную группу соста-
вили обучаемые со «средним уровнем» проявления стрессовых состояний. 

 
Ключевые слова: стрессовые состояния; эустресс; дистресс; профилактика стрессовых состоя-

ний; 
 
Введение 
В современном мире в целом, и в практике 

образования, в частности, личность значительно 
подвержена риску возникновения негативных 
эмоциональных состояний, вызываемых стресс-
факторами.  

Стресс – это напряженное 
психологическое состояние, возникающее у 
человека при сильном эмоциональном 
потрясении. Так же причиной стресса может 
быть деятельность в трудных, необычных, 
экстремальных ситуациях, неспецифическая 
реакция организма на резко меняющиеся 
условия среды также называется стрессом. Дети 
нередко подвержены стрессу, однако 
качественная специфика проявления стрессовых 
состояний в детском возрасте изучена еще 
недостаточно [9, 12, 14]. Мы зачастую придаем 
этому термину негативное значение, забывая, 
что вплетены в жизнедеятельность личности, 
выступая ее неотъемлемой составляющей. То 
есть само напряжение не может быть ни плохим, 
ни хорошим. Жизнь не может быть без 
напряжения. Потому что жизнь – это движение, 
а значит, в определённой мере, и стресс. 
Известный специалист по данной проблеме 
Ганс Селье доказал, что малая доза стресса 
возвращает молодость, жизненные силы, 
вырабатывает навык справляться со сложными 
жизненными ситуациями. [3] 

В повседневной суете современные люди 
слишком часто сталкиваются со стрессом, 
однако исследования в данной области нельзя 
назвать исчерпанными. С изменением ритмов и 
специфики жизнедеятельности новые облики 
приобретает и феномен «стресса». Особо 

хочется, в этой связи, упомянуть 
экзаменационные стрессы: сегодняшние 
выпускники подвержены этому виду стресса в 
максимальной мере. 

Данное исследование посвящено более 
частному вопросу: выявлению уровня стресса и 
практическим предложениям по снижению 
уровня стресса у старшеклассников. Из-за 
сильного стресса многие не способны сдать 
экзамен, вследствие чего устойчиво снижается 
мотивация к обучению. Стресс может быть 
результатом долгого процесса «накопления 
усталости» и беспокойства или же иметь 
временный характер, например, от нехватки сна 
как частого побочного явления в практике 
обучения. 

Проблема выпускников средних 
образовательных школ заключается в 
повышенном уровне стресса. Решение данной 
проблемы имеет важнейшее значение. В 
настоящее время тысячи людей по всему миру 
обращаются к врачам, жалуясь на изнуренность, 
апатию, нервозность и беспокойство. Все эти 
признаки болезни раньше врачи называли 
усталостью или по-иному, стрессом. Термин 
поменялся, но суть, к сожалению, остаётся 
прежней. Усталость и стресс лишают 
нормальной трудоспособности и 
функционированию человека. 

Актуальность проблемы высока, в связи с 
тем, что: 

– Во-первых, выпускники не способны 
правильно организовать подготовку к экзаме-
нам, они пытаются взяться за все предметы за 
короткий срок. Очевидно, что такой подход яв-
ляется неэффективным, изначально 
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«стрессогенным». Вследствие чего материал не 
усваивается, возникает волнение и уровень 
стресса повышается. 

– Во-вторых, стрессу не менее подтвер-
ждены и выпускники, которые готовились 
структурированно длительный период времени. 
В силу определённых обстоятельств (приближе-
ние экзамена, изменение характера заданий и 
т.д.) они тоже подвержены возникновению 
стресса. Даже у отличников возникает паника, 
так как они долгое время готовились к опреде-
лённому типу заданий, а вынуждены изменить 
свою методику подготовки. Для тех, кто только 
начал готовиться к экзаменам за месяц до них, 
необходимо еще более быстрое реагирование на 
изменения. К тому же, ученики выпускных клас-
сов сдают и непрофильные предметы, к которым 
тоже требуется специальная подготовка. 

– В-третьих, выпускники школ ставят 
подготовку к экзаменам выше своих биологиче-
ских потребностей. Одной из главных потребно-
стей человека является сон. Недостаток сна нега-
тивно сказывается на восстановлении сил, бод-
рости и мобильности в решении тех или иных за-
даний. 

Цель исследования: определение уровня 
проявления стрессовых состояний у учащихся 
выпускных классов; 

Исходя из поставленной цели, авторы по-
ставили следующие задачи: 

1. Анализ работ, посвященных проблеме 
стресса. 

2. Диагностическое обследование уровня 
стресса у старшеклассников (на базе МБОУ 
«СОШ №15» г. Калуга). 

3. Формулировка практических рекомен-
даций по минимизации проявления негативных 
стрессовых состояний. 

Анализ работ, посвященных стрессу: 
Стресс – особое состояние организма, 

возникающее в ответ на действие любых 
раздражителей, угрожающих гомеостазу, и 
характеризующееся мобилизацией 
неспецифических приспособительных реакций 
для обеспечения адаптации к действующему 
фактору. 

Огромных достижений достиг Селье 
(Selye) Ганс (1907-82) - канадский патолог. 
Родился в Вене, 26 января 1907г. С 1932 жил и 
работал в Канаде. Сформулировал концепцию 
стресса, ввел понятия адаптационного синдрома, 
болезней адаптации и др.  

В рамках теории Г. Селье к стрессу 
относятся реакции организма на любые 
достаточно сильные воздействия среды, если 
они запускают ряд общих процессов с участием 

коры надпочечников. В то же время сам 
основатель учения о неспецифическом 
адаптивном синдроме выделял две его формы: 
стресс полезный — эустресс и вредоносный — 
дистресс. Однако чаще под стрессом понимают 
реакции организма именно на негативные 
воздействия внешней среды [7, 11]. 

1. Стресс полезный, известный, как 
понятие — эустресс: вызванный позитивными 
эмоциями; стресс слабой силы, мобилизующий 
человека. 

Эустресс, вызванный позитивными 
эмоциями. Данное понятие подразумевает 
эмоциональное состояние, при котором человек 
осознает все предстоящие проблемы или задачи 
и знает, как их решить, предвкушая 
положительный результат. 

Эустресс может превратиться в 
деструктивный — дистресс, при низком 
индивидуальном сопротивлении организма либо 
спровоцированном конкретном обстоятельстве. 

2. Стресс вредный, известный, как 
понятие – дистресс: 

Негативный вид стресса разрушительно 
действует на весь организм. Приступ данного 
вида стресса возникает, чаще всего, неожиданно, 
спонтанно, при состоянии напряжения, 
достигшем критического значения. А может 
являться и результатом «накопленного» стресса, 
при котором медленно происходит снижение 
сопротивляемости организма, с последующим 
угасанием такового. Если не принять вовремя 
необходимых мер, то состояние обычного 
эмоционального дискомфорта перейдёт в 
болезнь. Как правило, это состояние носит 
хронический характер. [7]. 

Дистресс может быть разных видов 
(Рисунок 1). 

Эмпирическое исследование 
Исследование проводилось на выборке 

учащихся 11 классов МБОУ «Школа № 15» г. 
Калуги. Ученикам выпускных классов был 
предложен Тест на определение уровня стресса 
(по А. Пахомову), который выявляет, критично 
ли для здоровья состояние нервной системы и 
подскажет, как им следует вести себя в будущем, 
чтобы не возникло серьезных проблем. 

Ученикам было предложено ответить на 
вопросы методики, включающей двадцать 
вопросов [10]. 

Полученные результаты 
Часто различные виды деятельности, 

протекающие в стрессогенных условиях, 
требуют усиленного расхода ресурсов человека 
и предъявляют требования к его 
стрессоустойчивости. Старшеклассники 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

112 

наиболее остро ощущают это на себе, так как 
именно этот период времени преподносит им 
много испытаний (экзамены, выбор профессии, 
новые социальные отношения и т.д.), а 
защитные механизмы личности в достаточной 
мере еще не сложились [7]. 

На подготовительном этапе исследования 
нами была выдвинута следующая гипотеза: 

Старшеклассники пребывают в хроническом 
состоянии предэкзаменационной тревожности, 
следствием которой выступает повышенный 
уровень негативных стрессовых состояний. 
Полученные эмпирические данные 
представлены в Таблице 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Виды дистресса 

 
Таблица 1 – Распределение учеников по группам выраженности стресса 

Низкий уровень Средний уровень Выше среднего уровень Высокий уровень 

13,6% 72,7% 13,6% 0% 
 

На основании проведенного исследования 
(Таблица 1), можно сделать вывод, что у 
большинства школьников выявлен средний 
уровень стресса. У 13,5% диагностирован стресс 
на уровне –выше среднего, лишь у 13,5% - 
низкий уровень стресса. 

В целом, нашла эмпирическое 
подтверждение первоначально выдвинутая 
гипотеза о провоцирующем влиянии 
предэкзаменационного психологического 
напряжения на процесс возникновения 
негативных стрессовых состояний у 
старшеклассников. Качественный анализ 
полученных данных дает возможность 
утверждать, что все три группы 
вышеупомянутых факторов вносят свою лепту в 
развитие негативного эмоционального 
состояния старшеклассника в условиях 
«хронического стресса ожидания экзамена»: 
игнорирование удовлетворения жизненно 
важных для организма потребностей, слабость 
навыков самоорганизации деятельности в 
условиях ограниченного времени, 
недостаточная пластичность при необходимости 
быстро перестроить режим самоподготовки. 

На заключительном этапе исследования 
школьникам предлагалось ознакомиться с 

«Памяткой по профилактике стресса», 
содержащей следующую информацию: 

Методы борьбы со стрессом. 
– Сохраняйте позитивный настрой, 
– Примите тот факт, что вы не можете 

контролировать все события, 
– Будьте уверены в себе, но не агрессивны. 

Отстаивайте свои чувства, точку зрения, 
убеждения вместо того, чтобы становится 
злыми, пассивными и агрессивными, 

– Научитесь и практикуйте техники 
релаксации; попробуйте йогу, медитацию или 
тай-цзы, 

– Регулярно занимайтесь спортом. 
Вашему организму будет легче побороть стресс, 
если он будет находится в хорошей физической 
форме, 

– Употребляйте здоровую, 
сбалансированную пищу, 

– Научитесь эффективно управлять своим 
временем, 

– Установите для себя правильные 
приоритеты и говорите «нет» на просьбы, 
которые создадут дополнительный стресс в 
вашей жизни, 

– Уделяйте время хобби и интересам. 

Виды стресса

Эустресс Дистресс

Физиологический

Психологический

Кратковременный

Хронический

Нервный
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– Достаточно высыпайтесь и отдыхайте. 
Вашему организму нужно время, чтобы 
восстановиться от стрессовых событий, 

– Не полагайтесь на алкоголь, наркотики и 
необдуманное поведение с целью сократить 
стресс, 

– Обращайтесь за социальной помощью. 
Проводите достаточно времени с людьми, 
которых вы любите, 

Обращайтесь за помощью к психологу или 
другому специалисту по преодолению стресса 
или обратной биологической связи, чтобы 
узнать больше о здоровых способах борьбы со 
стрессом. 

«Сортируйте проблемы». Часто 
психология советует: не можешь решить 
проблему, забудь о ней. Проанализируйте свои 
проблемы, распределите их на решаемые и не 
решаемые. Затем разберитесь с первыми, а об 
остальных просто забудьте. 

Выводы 
1. Проведенные в последние годы иссле-

дования показали, что страх перед экзаменами 
затрагивает все системы организма человека: 
нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и др. 
Сложно поддается корректировке непосред-
ственная реакция на стресс, а вот стрессор (ис-
точник стресса) и постстрессовое поведение кор-
ректировать можно. 

2. Чтобы предупредить возникновение у 
школьников выраженного дистресса, следует 

как можно лучше психологически подготовить 
детей к экзаменам. Речь идёт о подготовке не 
только предметной (знание материала по экзаме-
национной дисциплине), но и психоэмоциональ-
ной, позволяющей подростку не разнервни-
чаться и не растеряться в самый ответственный 
момент. 

3. По результатам проведенного нами ис-
следования, можно констатировать выраженный 
уровень негативных стрессовых проявлений у 
учащихся выпускных классов. 

4. Стресс, утомляемость, выгорание, низ-
кий самоконтроль в стрессовых ситуациях – ак-
туальная почва для коррекционной работы, ко-
торую следует незамедлительно проводить пси-
хологической службе школы и педагогам. Воз-
можно, пути решения этой проблемы также кро-
ются в превентивном внедрении здоровье сбере-
гающих технологий.  

Результаты исследования были переданы 
в школьную психологическую службу для даль-
нейшей работы с выпускными классами, прове-
дения в экзаменационный период мероприятий, 
направленных на уменьшение уровня стресса.  

Стоит отметить, что многое в решении во-
проса профилактики негативных стрессовых со-
стояний зависит и от самого ученика. Психоло-
гически грамотный комплекс мер со стороны 
школы и сознательное отношение самих уча-
щихся помогут снизить уровень стресса среди 
учеников выпускных классов. 
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DETERMINATION OF THE STRESS LEVEL OF 11TH GRADE GRADUATES AND 

METHODS OF OVERCOMING STRESSFUL STATES 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of stress and stressful conditions in modern 
schoolchildren. The relevance of the study is due to the widespread occurrence of stressful conditions in the 
modern educational process. In addition to the quantitative increase in cases of stress conditions, their 
qualitative specificity is also changing, which, in turn, requires additional psychological research. The study 
analyzes both classic works on the psychology of stressful states, as well as relatively recently published 
works. A group of psychological and psychophysiological factors contributing to the development of stress 
conditions in high school students is described. The sample of the surveyed was made up of students of the 
graduating classes of the city of Kaluga. According to the results of the study, there are three conditional 
groups according to the severity of stress manifestations. The most numerous groups consisted of trainees 
with an «average level» of stress manifestations. 

Key words: stressful conditions; eustress; distress; prevention of stressful conditions. 
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Аннотация: Статья рассматривает квест-игру как эффективную форму гражданско-патриоти-

ческого воспитания молодёжи. Гражданско-патриотическое воспитание – это формирование у мо-
лодого поколения патриотизма, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных 
обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине. Авторы исследуют различные аспекты 
использования квестов в образовательных целях, а также их влияние на формирование патриотиче-
ских ценностей у молодёжи. В статье рассматривается пример успешной реализации квест-игры в 
высшем учебном учреждении, а также методы оценки их эффективности. Гражданско-патриотиче-
ское воспитание является одним из основных направлений работы российского движения детей и 
молодёжи. Оно направлено на формирование у молодых граждан чувства ответственности за свою 
страну, уважения к её истории, культуре, традициям, а также на развитие патриотических чувств. 
Гражданско-патриотическое воспитание в рамках российского движения детей и молодёжи направ-
лено на формирование активной гражданской позиции у молодёжи, развитие патриотических чувств 
и укрепление любви к своей родине. Материалы могут быть использованы при проведении меро-
приятий воспитательного характера в высших учебных заведениях.  

 
Ключевые слова: квест-игра, гражданско-патриотическое воспитание, молодёжь, молодёжные 

организации. 
 
Актуальность данной темы обусловлена 

стремительными преобразованиями в современ-
ном обществе. Сегодня возрастают требования к 
формированию социально значимых качеств 
личности обучающихся, позволяющих им быть 
готовыми к активной деятельности в социальной 
практике, успешно самореализовываться, обога-
щать личный и социальный опыт. Значительную 
роль при этом играют всероссийские обществен-
ные объединения, участники которых выстраи-
вают межличностное и социальное взаимодей-
ствие в многообразии общественно важных дел 
и акций, действуют для большей отдачи людям, 
обществу, государству, развивают собственную 
устойчивость в возникающих ситуациях соци-
альных и идеологических манипуляций [13]. 

В настоящее время в современном обще-
стве в школах, колледжах и техникумах, в выс-
ших учебных заведениях активно создаются и 
развиваются детские и молодёжные обществен-
ные объединения. Такие организации попу-
лярны как в Российской Федерации, так и во 
многих других странах [4]. 

В 2022 году произошли значимые измене-
ния в области детских и молодёжных организа-
ций. В соответствии с Федеральным законом № 
261-ФЗ «О российском движении детей и моло-
дёжи» от 14 июля 2022 было создано Общерос-
сийское общественно-государственное движе-
ние детей и молодёжи «Движение Первых». Со-
гласно данному федеральному закону, «Движе-
ние Первых» работает по следующим направле-
ниям воспитательной деятельности: 

1. Образование и знания.  
2. Наука и технологии. 
3. Труд, профессия и своё дело.  
4. Культура и искусство.  
5. Волонтёрство и добровольчество.  
6. Патриотизм и историческая память. 
7. Спорт.  
8. Здоровый образ жизни.  
9. Медиа и коммуникации.  
10. Дипломатия и международные отно-

шения.  
11. Экология и охрана природы.  
12. Туризм и путешествия [2]. 
Детские и молодёжные общественные ор-

ганизации – это организации, созданные для уча-
стия детей и молодёжи в общественной жизни 
страны. Они играют важную роль в развитии об-
щественной активности детей и молодёжи, 
предоставляя им возможность участвовать в со-
циальной жизни, формировать социальную ак-
тивность, а также усваивать и воспроизводить в 
процессе активного участия в жизни страны тра-
диционные общероссийские ценности [11]. 

«Движение Первых» является молодой ор-
ганизацией, но несмотря на это, многие ученики 
и молодые люди активно участвуют в движении 
и уже создают различные продукты и проекты, 
которые значимы не только для них, но и для об-
щества, государства, народа в целом. 

Безусловно, каждое общественное детское 
объединение очень важно для их создателей и 
тех, кто в него входит. Участник принимают все 
правила либо создают новые, активно 
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учувствуют в развитии объединения. А оно, в 
свою очередь, оказывает огромнейшее влияние 
на становление человека как личности, воспиты-
вает его и формирует определённые граждан-
ские качества [9]. 

Данное движение направленно в первую 
очередь на воспитание людей патриотов, а также 
на то, чтобы как можно более интересно органи-
зовать досуг детей и молодёжи. Также стоит от-
метить, что у участников движения формируется 
и определённое мировоззрение на основе тради-
ционных российских духовных и нравственных 
ценностей [14]. 

В целом, программы развития образова-
ния в России обеспечивают стратегическое раз-
витие образования и формирования ценностей и 
навыков обучающихся [7]. 

Гражданско-патриотическое воспитание - 
одна из сложнейших и социально важных про-
блем российской действительности. [5]. 

Гражданско-патриотическое воспитание – 
это формирование у молодого поколения патри-
отизма, готовности к выполнению гражданского 
долга, конституционных обязанностей, воспита-
ние чувства гордости к малой родине, тем ме-
стам, где мы живем, учимся, растем, воспитание 
гордости за свой народ, за тех людей, кто защи-
щал наше Отечество [6]. 

В научной литературе отмечается, что 
гражданско-патриотическое воспитание связано 
со всеми направлениями воспитательного про-
цесса, в том числе, с нравственным, правовым, 
интерсоциальным, военно-патриотическим, с 
воспитанием культуры, межнационального об-
щения [10]. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
учащейся молодёжи представляет собой педаго-
гическую систему, которая существует и разви-
вается при четком соблюдении определённых 
педагогических условий. Условия представляют 
ту среду, в которой они возникают, существуют 
и развиваются [15]. 

К педагогическим факторам гражданско-
патриотического воспитания молодёжи относят: 
коллектив (субъекты образовательного про-
цесса), учебно-воспитательный процесс, нефор-
мальные объединения, социально значимую, об-
щественно ценную деятельность молодых лю-
дей. 

В качестве эффективных средств и фор-
мам гражданско-патриотического воспитания 
молодёжи выступают:  

– экскурсии и походы по местам боевой 
славы; 

– встречи с ветеранами войны и труда; 
– виртуальные экскурсии по музеям бое-

вой и трудовой славы; 
– деловые игры; 
– дебаты, дискуссии; 
– конкурсы, викторины; 
– квест-игры; 
– дни памяти, научно-практические кон-

ференции, посвященные воспитанию граждан-
патриотов,  

– просмотр фильмов на военную тематику 
с последующим обсуждением [12]. 

«Движение Первых» также направляет 
свои основные усилия на гражданско-патриоти-
ческое воспитание студентов. 

8 февраля 2023 года в Калужском государ-
ственном университете им. К.Э. Циолковского 
состоялось открытие первичного отделения Рос-
сийского движения детей и молодёжи «Движе-
ние первых». В рамках реализации одной из про-
грамм гражданско-патриотического воспитания 
«Движения Первых», нами была разработана 
квест-игра «Цена победы» для студентов первых 
курсов ИСКП КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Проведенное коллективное дело граждан-
ско-патриотической направленности вызвало 
большой интерес у студентов. Дальнейшие ана-
логичные творческие дела студентов будут со-
действовать гражданскому самосознанию рос-
сийского студенчества. 

 
Квест «Цена победы» 

Квест проводиться во внеурочное время по случаю празднования 9 мая в рамках гражданско-патриоти-
ческого воспитания у студентов первого курса 

 Цель и задачи мероприятия 
 
Цель: 
Формирование и приобщение студентов первого курса к важным событиям нашей страны через созда-

ние эмоциональной заинтересованности и организацию игровой деятельности.  
 
Задачи: 
•  сформировать коммуникативные компетенции, умения работать в команде; 
• развивать интеллектуальные способности студентов; 
• закреплять знания о событиях Великой Отечественной войны. 
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 Ключевые тематические акценты мероприятия 
 
• сплочение коллектива в ходе командной игры; 
• улучшение коммуникативных способностей учащихся; 
• воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 
  

Используемые приемы, методы, образовательные технологии 
• квест- игра; 
• групповая работа; 
• беседа. 
 Содержательная часть 

Ход проведения мероприятия 
Участники мероприятия собираются в аудитории. Им объясняют правила игры. Переход между стан-

циями (2 минуты), выполнение заданий на станции (5 минут). Раздача маршрутных листов каждой команде. 
Начало квеста. После завершения всех станций участники собираются в аудитории, где будут оглашены ре-
зультаты мероприятия. Награждение команд. 

Станции: 
Станция «Минное поле» 

Условия игры 
Игра проходит молча. Идти можно только прямо, влево, вправо. Двигаться по диагонали– нельзя. Если вы 

услышите звук «пи» – значит в этом квадрате мина, идти дальше нельзя (возвращаетесь). По минному полю – про-
ходит вся команда. 

 
Мина    

Мина  Мина Мина 
Мина   Мина 
Мина Мина  Мина 
Мина   Мина 

Правильный путь выделен красным. 
 

Станция «Стратегия» 
Задача станции состоит в том, что необходимо дать как можно больше правильных ответов за определённое 

время (3 мин). 
Примерные вопросы: 
1.Солдат, охраняющий рубежи Родины. (Пограничник) 
2.Как назывались первые русские воины? (Дружинники) 
3.Торжественный смотр войск. (Парад) 
4.Ручной разрывной снаряд. (Граната) 
5.Как в старину называли войско? (Рать) 
6.Укрытие, из которого солдаты стреляют. (Окоп) 
7.Тяжелая боевая машина. (Танк) 
8.Войсковая часть, расположенная в городе, крепости. (Гарнизон) 
9.Как называют бойца, владеющего искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 
10.Какое подразделение солдат обозначается тем же словом, что и источник питания постоянного электри-

ческого тока? (Батарея) 
 

Станция «Города герои» 
На данной станции необходимо соотнести описание объекта исторической значимости с его названием. 

Описание Ответ 
Крепость, построенная в 1833-38 годах, героически оборонялась в 

1941 году с 22 июня до 20-х чисел июля. Брестская крепость 

Почти все погибли, но врага не пропустили. Какой город защищали 
герои-панфиловцы? Москва 

Какой город оставили советские войска 4 июля 1942 года после 250-
дневной обороны? Севастополь 

«Дорога жизни» - единственная военно-стратегическая транспортная 
магистраль, которая соединяла блокадный Ленинград с Большой землей. По 

какому озеру она проходила? 
Ладожское 
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58 суток сержант Павлов и его бойцы отбивали атаки вражеской пе-
хоты, танков и самолетов, ведя оборону в одном из домов города. В каком 
городе находится этот «Дом солдатской славы», знаменитый дом Павлова 

Сталинград-Волгоград 

12 июля 1943 года в ходе Курской битвы произошло самое крупное 
танковое сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков). Около ка-

кой деревни оно состоялось? 
Прохоровка 

Этот город является символом русской и советской военно-морской 
славы, город на побережье Черного моря Севастополь 

Какой город снабжала «Дорога жизни»? Ленинград 
Назовите город, защитники которого вели бои за каждый квартал, 

улицу, дом. Сталинград 

В каком городе-герое состоялся Парад Победы 24 июня 1945 года в 
ознаменование победы над фашистской Германией в Великой Отечествен-

ной войне ? 
Москва 

 
Станция «Медсанбат» 

Командам предстоит оказать первую медицинскую помощь при различных видах ранений. 
Перед началом работы станции необходимо расстелить 3 покрывала для «больных» и подготовить 9 бумажек 

для жребия – 6 из них чистые, а на 3-х надписи, соответствующие ранениям. Ранения могут быть следующие: ра-
нение в локтевую артерию в руке, потеря сознания, перелом. 

Участникам предстоит оказать первую помощь пострадавшим членам команды. Пострадавшие определя-
ются через жребий (9 бумажек, из них 3 – с ранениями). 

Первую помощь нужно оказывать с помощью подручных средств. При лечении вам нужно определить при-
оритетность больных и их ранений, сконцентрироваться на лечении самых тяжелых случаях.  

Баллы: 
5 баллов – все три ранения «вылечены» правильно; 
4 балла – два ранения «вылечены» правильно; 
3 балла – два или три ранения «вылечены», но с ошибками; 
2 балла – одно ранение «вылечено» правильно; 
1 балл – все ранения «вылечены», но с ошибками.  
 

Станция «Сообщение» 
Команде нужно отгадать ребусы. Чем больше отгадано, тем выше балл 
Ребусы: 

 
Рота 

 
Армия 

 
Герой 

 
Автомат 

 

 
Список литературы: 

1. Андриенко, О.А. Патриотическое воспитание личности: этнопедагогический подход // АНИ: пе-
дагогика и психология, – 2019. – №3 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-
vospitanie-lichnosti-etnopedagogicheskiy-podhod (дата обращения: 27.12.2023). 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

119 

2. Блягоз, Н.Ш. Аспекты патриотического воспитания современной молодёжи: состояние про-
блемы // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психоло-
гия, – 2019. – №3 (243). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aspekty-patrioticheskogo-vospitaniya-
sovremennoy-molodezhi-sostoyanie-problemy (дата обращения: 28.11.2023). 

3. Борисенко, В.И. Российское движение детей и молодёжи: становление // Социально-гуманитар-
ные знания, – 2023. – №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-dvizhenie-detey-i-
molodyozhi-stanovlenie (дата обращения: 28.11.2023). 

4. Гарифуллин, Б.А. Детские и молодёжные общественные объединения на территории российской 
федерации // Вестник науки, – 2023. – №6 (63). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-i-
molodezhnye-obschestvennye-obedineniya-na-territorii-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
27.11.2023).  

5. Гревцева, Г.Я. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодёжи как социокультур-
ный процесс // Современная высшая школа: инновационный аспект, – 2019. – №3 (45). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-uchascheysya-molodezhi-
kak-sotsiokulturnyy-protsess (дата обращения: 28.11.2023). 

6. Землянская, А.П. Гражданско-патриотическое воспитание современных подростков // Управле-
ние образованием: теория и практика, – 2021. – №3 (43). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-sovremennyh-podrostkov 
(дата обращения: 27.11.2023). 

7. Ильинский, И.М. О перспективах развития организованного молодёжного движения в России 
(социально-философские, социологические, политико-правовые аспекты) // Знание. Понимание. 
Умение, – 2016. – №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-perspektivah-razvitiya-
organizovannogo-molodezhnogo-dvizheniya-v-rossii-sotsialno-filosofskie-sotsiologicheskie-politiko-
pravovye (дата обращения: 27.11.2023). 

8. Калинич, В.С. Ценностные ориентации и представления молодёжи о патриотизме и патриотиче-
ском воспитании в современной России // Социально-гуманитарные знания, – 2023. – №5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-i-predstavleniya-molodezhi-o-patriotizme-i-
patrioticheskom-vospitanii-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 17.12.2023). 

9. Кострикин, А. В. Молодёжные общественные объединения как институт гражданского общества 
// Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – №80. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnye-obschestvennye-obedineniya-kak-institut-
grazhdanskogo-obschestva (дата обращения: 27.11.2023). 

10. Крайник, В.Л. К вопросу о патриотическом воспитании студентов в современном вузе // МНКО, 
– 2019. – №2 (75). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-
studentov-v-sovremennom-vuze (дата обращения: 28.11.2023). 

11. Крюков, Т.С. Воспитательный потенциал современных молодёжных объединений // Вестник 
МГУКИ, – 2013. – №1 (51). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnyy-potentsial-
sovremennyh-molodezhnyh-obedineniy (дата обращения: 28.11.2023). 

12. Пашнанов, Э.Л., Патриотическое воспитание как приоритетное направление государственной 
молодёжной политики // Современные социальные и экономические процессы: проблемы, тен-
денции, перспективы регионального развития, – 2023. – №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-vospitanie-kak-prioritetnoe-napravlenie-
gosudarstvennoy-molodezhnoy-politiki (дата обращения: 28.11.2023).  

13. Ситнова, А.А. Детские общественные объединения: от пионерии к российскому движению детей 
и молодёжи «движение первых». история становления и развития // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яко-
влева, – 2023. – №2 (119). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/detskie-obschestvennye-
obedineniya-ot-pionerii-k-rossiyskomu-dvizheniyu-detey-i-molodezhi-dvizhenie-pervyh-istoriya-
stanovleniya-i (дата обращения: 27.11.2023).  

14. Флоря, В.М. Патриотическое воспитание студенческой молодёжи как объект социологического 
анализа // Вопросы управления, – 2018. – №3 (33). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoe-vospitanie-studencheskoy-molodezhi-kak-obekt-
sotsiologicheskogo-analiza (дата обращения: 27.11.2023). 

15. Шевцова, М.М. К вопросу о патриотическом воспитании детей и молодёжи // Вестник Кемеров-
ского государственного университета культуры и искусств, – 2015. – №33-1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-patrioticheskom-vospitanii-detey-i-molodezhi (дата об-
ращения: 28.11.2023). 



Вестник Калужского университета, 2023 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». Том 6. Выпуск 4 

120 

 
 

A.E. Karpenkova, Yu.V. Yaroshchuk, V.A. Makarova 
QUEST GAME AS A FORM OF CIVIC AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

 
Abstract: The article examines the quest game as an effective form of civic and patriotic education of 

youth. Civic-patriotic education is the formation in the younger generation of patriotism, readiness to fulfill 
civic duty, constitutional duties, and instilling a sense of pride in their small homeland. The authors explore 
various aspects of the use of quests for educational purposes, as well as their influence on the formation of 
patriotic values among young people. The article discusses an example of the successful implementation of 
a quest game in a higher educational institution, as well as methods for assessing their effectiveness. Civic-
patriotic education is one of the main areas of work of the Russian children and youth movement. It is aimed 
at developing in young citizens a sense of responsibility for their country, respect for its history, culture, 
traditions, as well as the development of patriotic feelings. Civic-patriotic education within the framework 
of the Russian movement of children and youth is aimed at creating an active civic position among young 
people, development patriotic feelings and strengthening love for one’s homeland. The materials can be 
used when conducting educational events in higher educational institutions. 

 
Key words: quest game, civic and patriotic education, youth, youth organizations. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
В ВУЗЕ 

Аннотация: Целью данной статьи является представление опыта применения игровых техно-
логий в процессе адаптации студентов-первокурсников в вузе. Для достижения поставленной цели 
авторами статьи был проведен анализ литературы по теме исследования, разработан и апробирован 
на базе Института искусств и социокультурного проектирования Калужского государственного уни-
верситета им. К.Э. Циолковского проект «ЭТАЖизнь в институте». В соответствии с проектом было 
организовано прохождение студентами-первокурсниками творческих станций, предполагавших вы-
полнение разнообразных заданий в группах участников. Использование игровых технологий, 
направленных на ускорение процесса адаптации студентов-первокурсников, способствовало резуль-
тативности проведенной работы. Рефлексия результатов проведенной игры показала, что примене-
ние игровых технологий в процессе адаптации студентов обеспечило позитивный эффект. Таким 
образом, игровые технологии могут быть полезны для адаптации студентов первых курсов, помогая 
им быстрее освоиться в новой образовательной среде. 

Материал данного проекта, представленного в статье, может быть включен в план внеучебной 
деятельности высших учебных заведений. 

 
Ключевые слова: адаптация, адаптация студентов в группе и в новом образовательном учре-

ждении, формы и технологии работы с молодыми людьми. 
 
Введение 
Переход из школы в высшее учебное заве-

дение для многих молодых людей является пере-
ломным моментом в жизни, потому что не каж-
дый в одиночку, без поддержки взрослых или 
более старших наставников способен быстро 
адаптироваться к этим условиям, новым и важ-
ным для него, а также пережить их безболез-
ненно. 

Адаптация студентов в учебной группе и в 
новом учебном заведении – важнейшая про-
блема, которую необходимо преодолевать как 
можно быстрее и желательно с положительным 
результатом. Важную роль в решении этой про-
блемы играют университет, преподаватели и 
студенты, которые обучаются на старших кур-
сах. При поступлении первокурсники сначала 
приобретают новую роль – студент. Методом 
проб и ошибок они пытаются освоить ожидае-
мое от них поведение, на основе которого они 
строят отношения с одногруппниками, препода-
вателями и старшекурсниками [4]. 

Актуальность проекта состоит в том, что 
первокурсники, приходя в университет, попа-
дают в новые, непривычные для них условия, а 
также в новую учебную группу, сталкиваются с 
неопределённостью, что повышает уровень 
стресса, тревоги, напряжения, обусловливает их 
негативные субъективные переживания, что мо-
жет осложнить и затруднить их обучение. В этих 
условиях возникает необходимость оказания им 
помощи в процессе адаптации, что определило 
целесообразность разработки и проведения ме-
роприятия, направленного на преодоление 

данных сложностей и призванное содействовать 
адаптации студентов не только на университет-
ском уровне, но и посредством организации 
группового и межгруппового взаимодействия. 

Для адаптации студентов первых курсов 
был разработан проект «ЭТАЖИзнь в инсти-
туте», направленный на оказание помощи в про-
цессе адаптации к новым условиям образова-
тельного процесса и формирование у первокурс-
ников представлений об институте искусств и 
социокультурного проектирования КГУ им. 
К.Э. Циолковского и его традициях. 

Цель данной статьи заключается в осмыс-
лении опыта использования игровых технологий 
в адаптации студентов-первокурсников к усло-
виям жизнедеятельности и образовательного 
процесса Института искусств и социокультур-
ного проектирования Калужского государствен-
ного университета им. К.Э. Циолковского. Для 
реализации цели нами было проведено изучение 
научной литературы по проблеме адаптации, 
разработан и апробирован проект мероприятия, 
проведен анализ эффективности проведенного 
мероприятия. 

Обоснование проекта 
Итак, цель проекта (мероприятия) «ЭТА-

ЖИзнь в институте» – формирование представ-
ления об Институте искусств и социокультур-
ного проектирования у студентов первого курса 
посредством создания эмоциональной заинтере-
сованности и организации игровой деятельно-
сти.  
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Задачами мероприятия явились: 
– Расширение знаний участников меро-

приятия об ИСКП. 
– Развитие навыков работы в команде. 
– Создание эмоциональной заинтересо-

ванности. 
– Повышение творческой активности сту-

дентов. 
Целевой группой проекта явились сту-

денты первого курса ИСКП КГУ им. К.Э. Циол-
ковского – участники мероприятия. 

Место проведения: КГУ им. К.Э. Циол-
ковского.  

Время проведения: 15:00 – 16:30.  
Участники: студенты первого курса 

ИСКП.  
Форма проведения: игра по станциям.  
Перечень станций: знакомство, путь к 

успеху, рисунок, минное поле, живой 
мост, сплетни, интуиция, информационная стан-
ция, песни. 

Теоретические основы разработки про-
екта 

Перед написанием проекта была изучена 
литература, рассмотрены понятийный аппарат 
термина «адаптация» у разных учёных, а также 
эффективные формы работы с первокурсни-
ками. 

Термин «адаптация» введен в 19 веке для 
применения в области биологии. Проблема адап-
тации рассматривалась биологами (Ж. Ламарк, 
Ж. Сент-Илер, Ч. Дарвин). В рамках биологии 
процесс адаптации представлял собой возмож-
ность живых организмов приспособиться к окру-
жающей среде [9]. 

С точки зрения психологии, адаптация – 
это перестройка личности вследствие воздей-
ствия на нее объективных факторов внешней 
среды. Термин также описывает способность 
личности приспосабливаться к требованиям 
окружающей среды без дискомфорта и кон-
фликта с этой средой [1]. 

П.А. Просецкин описывает адаптацию как 
активное творческое приспособление поступив-
ших студентов к условиям, в которых у них раз-
виваются умения и способности к организации 
мыслительной деятельности, избранному про-
фессиональному призванию, коллективному ре-
жиму, системе профессиональной самообразова-
тельной деятельности и самообразования про-
фессионально значимых качеств личности [7]. 

По мнению А. Маслоу, психологическая 
адаптация – это оптимальное взаимодействие 
личности и окружающей среды. Целью такой 
адаптации является достижение положитель-
ного психического здоровья. Противоречие 

между личными ценностями и представлениями 
о социальных обстоятельствах вызывает кон-
фликты, которые личность пытается устранить 
посредством духовной и профессиональной дея-
тельности [2]. 

В психоанализе в работах З. Фрейда и 
А. Адлера адаптация представлена с позиции 
анализа защитных механизмов личности. Адап-
тация включает в себя как ситуации, связанные с 
разрешением конфликтов, так и процессы, выте-
кающие из сферы неконфликтного «я». Хорошо 
адаптированный человек живет без потери про-
дуктивности и имеет уравновешенное психиче-
ское состояние. В процессе адаптации меняется 
личность, меняется и окружающая среда [12]. 

Г.М. Андреева считает адаптацию неотъ-
емлемой частью процесса социализации. Чело-
век приобретает систему знаний, норм, ценно-
стей, которые позволяют ему функционировать 
как полноправный член общества.[3]. 

По мнению В.А. Якуниной, адаптация – 
это процесс взаимодействия «человек-окружаю-
щая среда», результатом которого является воз-
никновение стратегии и модели поведения, адек-
ватных условиям, меняющимся в этой среде» 
[6]. 

Вопрос адаптации студентов к универси-
тетской среде является актуальным, поскольку 
от сроков процесса адаптации зависят успехи 
студентов, а также их карьерный рост. 

Адаптация студента – сложный, динамич-
ный, многоуровневый и многосторонний про-
цесс, направленный на перестройку потреб-
ностно-мотивационной сферы, объединение 
имеющихся навыков, умений в соответствии с 
поставленной целью, задачами, перспективами и 
условиями реализации [11]. 

В процессе адаптации происходит пере-
стройка физиологических и психологических 
особенностей студента. Адаптивные характери-
стики студентов высших учебных заведений 
определяются условиями их обучения, личност-
ными особенностями и особенностями юноше-
ского возраста [13]. 

В научной литературе выделяется два типа 
социальной адаптации студентов, поступивших 
на первый курс: 

1. Социально-психологическая адаптация 
– это приспособление индивида к группе, его 
взаимоотношения с ней, выработка своего стиля 
поведения. У молодых людей формируется по-
требность быть взрослыми, осознавать себя лич-
ностью, которая будет отличаться от других. 

2. Социально-профессиональная адапта-
ция – это процесс вхождения в профессию и об-
щество, то есть овладение навыками и умениями 
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будущей профессиональной и социальной дея-
тельности [10]. 

В работе Е.В. Осипчуковой в процессе 
адаптации студента первого курса и его группы 
рассматриваются следующие стадии: 

– начальная стадия, на которой сту-
дент/группа осознают, как они должны при-
мерно вести себя в совершенно новой для них 
социальной среде, но они еще не готовы принять 
систему ценностей новый среды и придержива-
ются прежней системы ценностей; 

– стадия терпимости, для которой харак-
терно проявление взаимной терпимости к систе-
мам их ценностей студент/группа и новая для 
них среда; 

– стадия аккомодации (т.е. приспособле-
ние функций организма к специфике объектов), 
по ходу которой происходит принятие студен-
том/группой системы ценностей новой среды 
при признании некоторых ценностей сту-
дента/группы; 

– стадия ассимиляции является итоговой в 
плане достижения полного совпадения системы 
ценностей студента/группы и среды ВУЗа [14]. 

В каждом университете есть свои формы 
работы, с помощью которых происходит адапта-
ция студентов первых курсов. Это и презентация 
творческих студий, в которые записываются ре-
бята, ориентируясь на свои интересы; адаптив-
ный тренинг и веревочный курс, направленные 
на знакомство и сплочение студенческой 
группы; студенты-старшекурсники знакомят с 
традициями вуза, конкретного факультета; ин-
дивидуальные консультации, проводимые спе-
циалистами психологической службы вуза [15]. 

К формам работы по успешной адаптации 
первокурсников относят: работу в малых груп-
пах, игры, лекции-дискуссии, просмотр и обсуж-
дение видеофильмов, кураторские часы, группо-
вые беседы, выездные адаптационные лагеря, те-
матические мероприятия, тренинговые занятия 
[8]. 

Содержательная характеристика про-
екта: 

Представляемый в данной статье проект 
по включению первокурсников в жизнь инсти-
тута был проведен в начале сентября. Организа-
торами проекта была собрана команда из стар-
шекурсников для реализации мероприятия. 
Старшекурсники были разделены на кураторов и 
руководителей станций. У каждого из них была 
своя задача. Кураторы должны были создать по-
зитивный психологический климат, а перед ру-
ководителями станций была поставлена задача 
заинтересовать участников мероприятий. 

Организаторы мероприятия заранее рас-
пределили группы первокурсников, чтобы в 
сформированных командах были разные направ-
ления подготовки. В 2023 году в институте ис-
кусств и социокультурного проектирования 
представлено 6 направлений подготовки: орга-
низация работы с молодёжью; туризм; педагоги-
ческое образование (физическая культура и 
ОБЖ); социология; дизайн; психолого-педагоги-
ческое образование. 

Первокурсникам нужно было пройти 9 
станций по маршрутному листу, которые были 
разработаны организаторами. 

Станция №1 «Знакомство» 
Задачей станции является знакомство 

участников команды между собой и наладить 
контакт через игровые упражнения. 

Станция №2 «Путь к успеху» 
На полу руководитель станции рисует 

определённый путь от точки «А» до точки «Б» в 
форме кривой линии. Команда, пришедшая на 
станцию, должна выбрать одного человека, ко-
торому завязывают глаза. Руководитель станции 
озвучивает задание: команда должна направлять 
человека с завязанными глазами, подсказывать и 
ориентировать студента в пространстве. Игроку 
с завязанными глазами члены команды коман-
дуют, сколько шагов и в каком направлении 
необходимо сделать. Если этот студент выходит 
пределы обозначенной кривой линии, заданной 
руководителем станции, то выполнение задания 
начинается сначала. Нужно добиться того, 
чтобы студент с завязанными глазами прошел 
путь от точки «А» в точку «Б» без ошибок, тогда 
задание считается выполненным. Данная стан-
ция помогает формировать у первокурсников 
навыки командной работы. 

Станция №3 «Информационная станция» 
На данной станции участники узнают о 

традициях своего института, в котором им пред-
стоит обучаться – Института искусств и социо-
культурного проектирования: почему его назы-
вают желтым, откуда взялась фраза «Держи руку 
на пульсе» и кричалка «Гип-гип соцфак». Ко-
манда, пришедшая на станцию ознакомиться с 
информацией, и должна повторить кричалку уже 
вместе со старшекурсниками на празднике «По-
священие в студенты». 

Станция №4 «Минное поле» 
На полу цветным скотчем построена сетка 

5 на 5. Это минное поле. Любой неосторожный 
шаг приведет к взрыву. Безопасный маршрут 
знает только руководитель станции. Студенты 
проходят поле по одному, остальные ждут. Если 
участник наступил на «мину», то ведущий сооб-
щает, что он взорвался. Участник должен 
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вернуться к началу или встать в конец очереди. 
Задача команды состоит в том, чтобы пройти по 
минному полю всем вместе в полной тишине. 
Данная станция также формирует навыки ко-
мандной работы у студентов. 

Станция №5 «Живой мост» 
Группа встает в две шеренги лицом друг к 

другу. Студенты, которые стоят друг напротив 
друга в шеренгах, должны взяться за руки. Ко-
мандой выбирается один человек, которому 
необходимо лечь на руки другим участникам ко-
манды и как по «живому мосту» переместиться 
в конец шеренги. 

Станция №6 «Сплетни» 
На данной станции необходимо переска-

зать текст друг другу. Задача первого участника 
– зайти в кабинет и прослушать текст, затем пе-
ресказать этот текст следующему участнику. За-
дача второго участника пересказать этот текст 
следующему и так далее до последнего участ-
ника. После того, как текст был передан послед-
нему участнику, проводиться дебрифинг (об-
суждение), цель которого состоит в демонстра-
ции того, как может искажаться информация при 
передаче ее от человека к человеку.  

Станция №7 «Интуиция» 
На станции участникам необходимо верно 

соотнести фотографии с их описанием. Участни-
кам необходимо соотнести фотографии лиц ин-
ститута с их должностями. Это задание прово-
дится для ознакомления первокурсников со 
структурой института и его активом (директор 
Института ИСКП, ректор КГУ им. К.Э. Циол-
ковского, профорг института ИСКП). 

Станция №8 «Рисунок» 
На ватмане команда рисует ассоциации с 

институтом искусств и социокультурного проек-
тирования. В последующем выполненный рису-
нок команды представляют перед всеми груп-
пами. 

Станция №9 «Песни» 
Участники поют песни под гитару. Стан-

ция нацелена на эмоциональную разгрузку и 
объединение участников мероприятия. 

Заключение 
Участие в данном мероприятии дает пер-

вокурсникам много возможностей для пережи-
вания сильных эмоций. Поскольку выполнение 
большинства заданий требует сосредоточенно-
сти, внимания, взаимодействия, в процессе про-
хождения станций участниками мероприятия 
происходит быстрая групповая динамика, сту-
денты-первокурсники быстро знакомятся друг с 
другом, заявляют о себе в испытаниях, прояв-
ляют свои качества и способности. После прове-
денного мероприятия все команды, собранные в 
одной аудитории, участвовали в подведении его 
итогов и проведении рефлексии нестандартным 
образом при помощи информационных техноло-
гий (онлайн-площадка «Mentimeter»). Участ-
ники мероприятия «ЭТАЖИзнь в институте» по-
делились своими впечатлениями, которые сгене-
рировала данная площадка и показала положи-
тельные и отрицательные стороны мероприятия. 
Опыт участия в мероприятии и его рефлексии 
содействовал установлению и развитию контак-
тов и неформальных отношений в группах, мо-
тивировал их на дальнейшее сотрудничество в 
учебном процессе. 

Адаптация обучающихся относится к про-
цессу, посредством которого они приспосабли-
ваются к новой образовательной среде, напри-
мер, при переходе из одной школы в другую или 
переходе на следующий уровень образования. 
Это предполагает ознакомление с академиче-
скими ожиданиями, социальной динамикой и 
общей культурой новой среды. Успешная адап-
тация учащихся содействует развитию новых 
учебных привычек, построению отношений со 
сверстниками и преподавателями, принятию 
требований учебной программы, активизирует 
перестройку комплекса имеющихся навыков, 
умений и привычек в соответствии с новыми за-
дачами, целями, перспективами и условиями их 
реализации.  

Таким образом, проведенное коллектив-
ное дело способствовало быстрому и успешному 
включению первокурсников в жизнь института. 
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A.E. Karpenkova, Yu.V. Yaroshchuk, V.A. Makarova 
APPLICATION OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF ADAPTATION 

OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY 
 

Abstract: The purpose of this article is to present the experience of using gaming technologies in the 
process of adaptation of first-year students at the university. In order to achieve this goal, the authors of the 
article analyzed the literature on the topic of the study, developed and tested the project «Lifetime at the 
Institute» on the basis of the Institute of Arts and Socio-Cultural Design of K.E. Tsiolkovsky Kaluga State 
University. In accordance with the project, the passage of creative stations by first-year students was orga-
nized, which involved performing various tasks in groups of participants. The use of gaming technologies 
aimed at accelerating the adaptation process of first-year students contributed to the effectiveness of the 
work carried out. The reflection of the results of the game showed that the use of gaming technologies in 
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the process of adaptation of students provided a positive effect. Thus, gaming technologies can be useful for 
the adaptation of first-year students, helping them to get used to the new educational environment faster. 

The material of this project presented in the article can be included in the plan of extracurricular 
activities of higher educational institutions. 

 
Key words: adaptation, adaptation of students in a group and in a new educational institution, forms 

and technologies of working with young people. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Аннотация: В статье описываются взгляды разных учёных на понятие «коммуникативная то-
лерантность». Статья подчеркивает важность формирования у молодёжи навыков эффективного и 
уважительного общения как ключевого аспекта их психологического благополучия. Во-первых, в 
условиях информационного общества, где доступ к информации становится все проще и шире, мо-
лодые люди сталкиваются с огромным объемом разнообразных мнений, взглядов и культур. При 
этом, не всегда есть понимание того, как себя вести и как вести диалог с представителями других 
культур и национальностей. Вторым фактором является все растущая миграционная активность, 
особенно в современном мире. Это означает, что все больше людей различных культур и националь-
ностей вступают в сферу общения и взаимодействия. Для успешного общения и развития молодым 
людям необходимо иметь навыки коммуникативной толерантности. Авторы обращают внимание на 
значимость развития коммуникативной толерантности как ключевого фактора в формировании гар-
моничных отношений и представляют результаты анализа практических методов и приемов, способ-
ствующих развитию коммуникативной толерантности молодых людей.  

 
Ключевые слова: коммуникация, толерантность, молодёжь, личность, формирование, разви-

тие. 
 
В настоящее время проблема 

формирования коммуникативной толерантности 
у молодёжи является актуальной и затрагивается 
в научных исследованиях многих отечественных 
учёных. Подходы к пониманию сущности 
определения понятия «коммуникативная 
толерантность» в научной литературе различны. 

Согласно мнению Е.А. Балдановой, 
коммуникативная толерантность представляет 
собой важное социальное качество личности, 
которое выражается в межличностных 
взаимодействиях. Это качество проявляется в 
уважении к взглядам, обычаям и привычкам 
других людей, а также в стремлении к диалогу и 
сотрудничеству, позитивной оценке 
окружающих. Автор считает, что 
коммуникативная толерантность является 
важным качеством, способствующим 
эффективному и гармоничному общению с 
окружающими людьми, выстраиванию 
доверительных отношений, снижению 
конфликтов и развитию понимания и 
сотрудничества между людьми. [1, с. 35-36].  

Важно подчеркнуть, что развитие 
коммуникативной толерантности имеет особое 
значение именно для личностного развития 
молодых людей. Это связано с тем, что в данном 
возрасте формируются основные 
взаимодействия с взрослым миром, а также 
совершенствуется навык социальной адаптации. 

Проблемой формирования и развития 
коммуникативной толерантности занимались 
А.А. Малова, Н.Т. Сяитова, Г.С. Кожухарь, 
М.А. Есипов, О.Б. Скрябина, Е.С. Гребенец. 

А.А. Малова и Н.Т. Сяитова под коммуни-
кативной толерантностью понимают умение эф-
фективно общаться и взаимодействовать с дру-
гими людьми, уважение к разнообразию мнений, 
культур, точек зрения, а также готовность нахо-
дить общий язык для достижения согласия в про-
цессе совместной деятельности. Этот подход к 
коммуникативной толерантности подчеркивает 
важность умения слушать и воспринимать точки 
зрения других людей, а также готовность к диа-
логу и сотрудничеству. По мнению авторов, 
коммуникативная толерантность способствует 
более гармоничным и продуктивным взаимодей-
ствиям в обществе, где люди уважительно отно-
сятся друг к другу и стремятся к разрешению 
конфликтов через диалог и сотрудничество. [7, 
с. 76]. 

М.А. Есипов в своей работе «Содержание 
и структура феномена коммуникативной толе-
рантности в отечественных психолого-педагоги-
ческих исследованиях» рассматривает различ-
ные взгляды на сущностную характеристику 
данного понятия. Так, согласно точке зрения 
О.Б. Скрябиной, толерантность является целост-
ным качеством личности, проявляющимся в спо-
собности принимать других людей такими, ка-
кие они есть, в неприятии дискриминации или 
несправедливости на основе расы, этнического 
происхождения, религии и т. д. Основной идеей 
толерантности является уважение к различиям 
людей, культур и убеждений. Это позволяет 
строить гармоничные отношения между людьми 
и способствует созданию толерантного обще-
ства, где каждый человек имеет право на свое 
мнение и свободу самовыражения. В работе 
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М.А. Есипов отмечает, что, согласно определе-
нию Е.С. Гребенца, коммуникативная толерант-
ность включает в себя внутреннюю мотивацию 
и открытость к общению, а также положитель-
ный настрой ко всем участникам взаимодей-
ствия, несмотря на различия в религии и куль-
туре [5, с. 2-3].  

В.В. Бойко выделил десять личностных 
подструктур, обуславливающих коммуникатив-
ную толерантность. 

1. Интеллектуальная подструктура, кото-
рая передает тип мышления коммуникантов, их 
идеи, видение действительности. 

2. Ценностно-ориентационная подструк-
тура, которая проявляется в мировоззренческих 
идеалах конкретного человека, его интересах, 
оценках происходящего. 

3. Этическая подструктура, которая вклю-
чает в себя нравственные формы, которых при-
держивается человек. 

4. Эстетическая подструктура, которая 
охватывает область весь диапазон вкусов и пред-
почтений, особенностей восприятия окружаю-
щего мира. 

5. Эмоциональная подструктура, которая 
демонстрирует эмоциональное состояние, в ко-
тором чаще всего пребывает человек: спокой-
ствие или возбужденность, радость или печаль, 
оптимизм или пессимизм, миролюбие или агрес-
сивность. 

6. Сенсорная подструктура, которая вклю-
чает особенности чувственного восприятия мира 
на основе наших органов чувств: зрения, слуха, 
обоняния, вкуса, осязания. 

7. Энергодинамическая подструктура, ко-
торая отражает качество и силу энергетического 
поля человека. 

8. Алгоритмическая подструктура, кото-
рая объединяет очень разные личностные каче-
ства (привычки, умения, стили деятельности, 
бытовые, семейные и религиозные ритуалы), у 
которых общей чертой является однообразие 
воспроизводимости. 

9. Характерологическая подструктура, ко-
торая сосредотачивает устойчивые черты лично-
сти, которые врожденны или приобретены под 
влиянием окружения в результате воспитания, 
примеров, подражания. 

10. Функциональная подструктура. Она 
закрепляет различные системы жизнеобеспече-
ния и поддержания комфорта личности, прежде 
всего потребности и желания. [3, с. 141-146]. 

Так же В.В. Бойко, в своей работе «Энер-
гия эмоций в общении: взгляд на себя и других», 
описывает несколько типов коммуникативной 
толерантности: 

– ситуативная коммуникативная толерантность 
– терпимое отношение к конкретному человеку; 
– типологическая коммуникативная толерант-
ность – терпимое отношение человека к группам 
людей; 
– профессиональная толерантность – терпимое 
отношение к коллегам, однокурсникам, одно-
группникам; 
– общая коммуникативная толерантность – 
терпимое отношение к людям в целом [3, с. 142-
147]. 

М.М. Шейхмагомедов и Д.А. Абдуллабе-
кова выделяют два подхода, которые возникают 
в процессе исследования вопроса о формирова-
нии коммуникативной толерантности. 

Процессуальный подход способствует вы-
явить движущие силы, алгоритмы, средства и 
степени развития самопознания в качестве осо-
бого процесса. К главным источникам такого 
процесса следует отнести деятельность и обще-
ние. 

Деятельностно-технологическая составля-
ющая модели формирования коммуникативной 
толерантности молодых людей содержит ото-
бранные в процессе экспериментальной работы 
наиболее эффективные методики и коммуника-
тивные технологии [13, с. 3]. 

Следует отметить, что коммуникативные 
технологии и их роль в общении молодёжи явля-
ются важным аспектом в формировании комму-
никативной толерантности. Данную тему рас-
сматривали: Н.В. Попова, Е.В. Осипчукова, 
М.П. Арапова, С.А. Михайлина, Е.Н. Нархова, 
В.П. Репин, Т.А. Житнухина   и т. д. [6, 8, 9, 10]. 

Рассмотрим взгляды исследователей на 
пути формирования и развития коммуникатив-
ной толерантности. Так, Ю.С. Бутторс, К.А. Ша-
валеева считают, что коллективное творческое 
дело с общественно значимым смыслом явля-
ется эффективной формой работы с подростками 
по формированию коммуникативной толерант-
ности. При грамотной организации коллектив-
ной творческой деятельности можно заинтересо-
вать подростков общим делом, разрешить суще-
ствующие межличностные конфликты, выявить 
положительные стороны подростков, а также 
научить находить компромиссы в процессе сов-
местного планирования и выбора способов реа-
лизации задуманного [4, с. 335-339]. 

Ю.В. Богинская отмечает, что широко рас-
пространенным для развития навыков толерант-
ности в последнее время стало использование 
обучающих тренингов, особенно в контексте 
межличностных отношений. Целью данных тре-
нингов является формирование и укрепление 
знаний и навыков, которые необходимы для 
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успешного и положительного взаимодействия в 
обществе. Тренинги способствуют развитию 
навыков гибкого общения, возможности приоб-
ретения нового опыта в процессе взаимодей-
ствия с людьми. 

Такие тренинги обучают адаптивному, 
гибкому и дружелюбному общению. Они могут 
включать в себя различные методы и упражне-
ния, направленные на развитие социальных 
навыков, эмоциональной интеллектуальности и 
способности к эффективному взаимодействию с 
другими людьми [2, с. 119]. 

Применение тренинговых форм в про-
цессе развития коммуникативной толерантности 
подростков, помогает создать благоприятную 
атмосферу общения подростков, способствует 
уважению различных точек зрения, а также со-
действует развитию навыков конструктивной 
коммуникации и устранению конфликтов.  

Ссылаясь на исследования И.Д. Дроздец-
кой, Е.И. Маркеловой и Е.А. Селюковой, 
Ю.В. Богинская считает, что особое внимание 
должно уделяться развитию толерантности и в 
процессе организации внеурочной деятельности 
учащихся, где преимуществом внеурочной дея-
тельности становится возможность использо-
вать активные групповые формы взаимодей-
ствия, которые предполагают сотрудничество. 
При этом внеурочная деятельность позволяет 
подросткам раскрыть свои эмоциональные, ху-
дожественные и другие качества, которые могут 
быть мало востребованы на уроке, она способ-
ствуют формированию толерантных свойств 
личности и толерантных взаимоотношений уча-
щихся. В процессе групповой активности под-
ростки сотрудничают, обмениваются мнениями, 
принимают разные точки зрения и учитывают 
интересы других участников. Это способствует 
развитию эмпатии и взаимовыручки, развитию 
понимания и уважения к различным культурам, 
мнениям и образу жизни [2, с. 120]. 

В.В. Слизкова, А.Н. Завьялова отмечают, 
что в процессе внеучебной деятельности форми-
рование коммуникативной толерантности у под-
ростков зависит от следующих педагогических 
условий:  

1. Стимулирующе-мотивационное усло-
вие – предполагает создание педагогом подходя-
щих стимулов и мотиваций, которые способ-
ствуют формированию толерантного отношения 
к людям, что, как правило, предотвращает агрес-
сивные поступки. Чтобы достигнуть этого, 
можно использовать различные методы и стра-
тегии. 

2. Условие содержательно-технологиче-
ского подхода, который предполагает 

использование различных методик и подходов, 
которые помогают достичь поставленных целей 
в обучении или развитии участников. В данном 
случае описываются три компонента такого под-
хода: дискуссионные методы, игровые методы и 
тренинговые методы. 

А.Н. Завьялова отмечает, что эффектив-
ность взаимодействия подростков в рамках вне-
урочной деятельности повышается, если выпол-
няются следующие условия: 

1. Для совместной работы подростков пе-
дагогом должна быть сформирована положи-
тельная мотивация для выполнения коллектив-
ной деятельности; 

2. Внеурочная деятельность может быть 
организована педагогом совместно с подрост-
ками, чтобы каждый из обучающихся смог про-
явить себя в коллективном планировании, при-
нося пользу общему делу. 

3. Педагог должен быть наставником, под-
держивающим подростков, а не контролировать 
их, путем навязывания своего мнения [12, с. 4]. 

Дискуссионные методы основаны на орга-
низации диалога по различным темам, таким, 
как «Стереотипы и предвзятость», «Диалог 
между поколениями», «Культурные различия в 
коммуникации». В ходе подобных диалогов 
обеспечивается обмен мнениями между участ-
никами диалога, идёт процесс выработки груп-
повых решений. Целью такого диалога является 
стимулирование активного обсуждения и разви-
тия критического мышления участников. 

В процессе формирования коммуникатив-
ной толерантности возможно использование де-
ловых и ролевых игр, таких как: «Чужие точки 
зрения», «Командное решение», «Загадки куль-
турного разнообразия», «Игра в сотрудниче-
ство». 

Тренинговые методы направлены на ока-
зание стимулирующего, корректирующего и 
развивающего воздействия на личность и пове-
дение подростков. Это могут быть поведенче-
ские и личностно-ориентированные тренинги. 
Цель тренинговых методов - помочь участникам 
развивать навыки толерантного общения, а 
также осознавать и изменять свое поведение в 
различных ситуациях. 

В рамках комплексного подхода 
В.В. Слизкова, А.Н. Завьялова советуют исполь-
зовать дискуссионные методы, предполагающие 
активное обсуждение, личностно-ориентирован-
ные тренинги, которые направлены на формиро-
вание и закрепление навыков и умений, необхо-
димых для толерантного общения между 
людьми и игровые технологии, которые в 
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совокупности позволяют достичь эффективного 
взаимодействия между подростками [12, с. 2-3]. 

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова выде-
ляют три группы приемов воспитания, которые 
педагог может использовать для формирования 
и развития коммуникативной толерантности мо-
лодёжи. Первая группа приёмов связана с орга-
низацией деятельности молодых людей в 
группе. Например, приём «Конструирование». 
Учащимся предоставляются материалы для 
строительства и дается задача создать что-то 
совместно. В процессе совместной деятельности 
развиваются навыки сотрудничества и команд-
ного взаимодействия. Вторая группа связана с 
организацией диалоговой рефлексии. Например, 
приём «История жизни» – учащимся предлага-
ется сформировать круг, затем один участник 
начинает рассказывать краткую историю о своей 
жизни. Далее, следующий участник продолжает 
историю о себе или дает свой комментарий. Про-
цесс повторяется, пока каждый участник не по-
делится своей историей или комментарием. 

Затем происходит коллективное обсуждение, ко-
торое способствует сплоченности и более тес-
ному взаимодействию молодых людей. 

Третья группа связана с использованием 
художественной литературы, кинофильмов. 
Например, приём «Игра по ролям» – учащимся 
предлагается изобразить персонажей из книги 
или из кинофильмов [11, с. 182-184]. 

Авторы подчеркивают, что педагог дол-
жен внимательно подбирать необходимые при-
емы воспитания, ведь приёмы, который подхо-
дят одному воспитаннику, могут быть неприем-
лемыми для другого. 

Таким образом, формирование коммуни-
кативной толерантности у молодёжи представ-
ляет собой длительный процесс. Развитие ком-
муникативной толерантности среди молодых 
людей имеет огромное значение в создании 
условий для полноценного функционирования в 
обществе на основе взаимного уважения, взаи-
мопонимания представителей различных куль-
тур, развитие культуры толерантности. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE TOLERANCE AMONG YOUNG PEOPLE 

 
Abstract: The article describes the views of various scientists on the concept of «communicative tol-

erance». The article emphasizes the importance of developing effective and respectful communication skills 
among young people as a key aspect of their psychological well-being. Firstly, in an information society 
where access to information is becoming easier and wider, young people are faced with a huge amount of 
diverse opinions, views and cultures. At the same time, there is not always an understanding of how to 
behave and how to conduct a dialogue with representatives of other cultures and nationalities. The second 
factor is the increasing migration activity, especially in the modern world. This means that more and more 
people of different cultures and nationalities are entering the sphere of communication and interaction. For 
successful communication and development, young people need to have the skills of communicative toler-
ance. The authors draw attention to the importance of the development of communicative tolerance as a key 
factor in the formation of harmonious relationships and present the results of an analysis of practical meth-
ods and techniques that contribute to the development of communicative tolerance of young people. 
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ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены волевые качества личности спортсмена, воспитание 
которых необходимо для успешного выступления в спортивной деятельности. Акцентировано вни-
мание на тесной взаимосвязи активности психических процессов и двигательной активности, лежа-
щей в основе не только спортивных достижений, но и в формировании личности в целом. Выделены 
такие волевые качества, как целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, упорство, решитель-
ность, дисциплинированность, набор волевых качеств, составляющих основу психологической го-
товности спортсмена к спортивным достижениям. Обозначены характерные черты спортсменов вы-
сокого уровня, ориентированных на высокие спортивные результаты через стремление достижения 
обозначенной спортивной цели.  

Авторы отмечают, что наличие и развитие волевых качеств, в частности настойчивости, реши-
тельности, целеустремленности и упорства, выступают гарантом достижения успеха в спортивной 
деятельности, способствуют преодолению спортивных неудач и поражений. 

Представлен индивидуальный подход с учётом психологических особенностей личности, ба-
зирующийся на основе психодинамических свойств, а также варианты реализации физических 
упражнений, исходя из индивидуальных особенностей спортсменов. 

Сделан вывод, что наличие волевых качеств и их дальнейшее развитие гарантирует достиже-
ние успеха в спортивной деятельности. 

 
Ключевые слова: волевые качества, трудолюбие, целеустремленность, мотивация, спорт, 

настойчивость, упорство, дисциплина, трудолюбие. 
 
Физическая культура и спорт содержат по-

тенциал воспроизводства личности как целост-
ности, в единстве телесного и духовного. Физи-
ческая активность оказывает прямое воздей-
ствие на внутренний мир человека, его сознание 
и поведение в целом. Это объясняется тесным 
взаимодействием двигательных действий и ак-
тивностью психических процессов. 

Согласно концепции Н.А. Бернштейна, со-
ветского психофизиолога, двигательная актив-
ность это не только механические, но физиоло-
гические и психологические основы движений. 
Стимулирование первичных двигательных цен-
тров в коре головного мозга, основных генерато-
ров нервных импульсов, формирующих движе-
ния, улучшает обменные процессы головного 
мозга, что способствует оптимизации развития 
психических процессов, формированию про-
странственных представлений. 

В настоящее время активно рассматрива-
ются физические качества и двигательные уме-
ния, однако, психологической составляющей 
предается меньшее значение, что не вполне 
оправданно с позиции целостного подхода к че-
ловеку, его психосоматического и социокуль-
турного единства. Важно отметить, что физиче-
ское воспитание должно включать не только 
освоение двигательных навыков, но и способ-
ствовать формированию личностных норм. 
Именно на нравственной основе идёт воспита-
ние спортивного трудолюбия, воли и всех 

личностных качеств, влияющих на мотивацию 
достижений без которой спортсмен не может до-
биться высоких результатов. Систематическая 
спортивная деятельность способствует настой-
чивости, способности преодолевать трудности, 
формирует организованность [11]. Высокие 
стандарты спортивных достижений требуют ста-
новления высоких личностных стандартов или 
системы внутренней личностной регуляции в 
сфере отношений и поведения. Динамичностью 
личностной регуляции объясняется формирова-
ние новых, более высоких качеств выполняемой 
деятельности, что типично для формирования 
новых личностных норм в спортивной деятель-
ности. 

Воздействие двигательной активности  
на психическое состояние зависит от темпера-
мента, от типа личности, что определяет акту-
альность индивидуального подхода к формиро-
ванию волевых качеств в процессе физического 
воспитания и спортивной деятельности. При  
таком подходе создаются оптимальные условия 
для сопряженного воздействия на реализацию 
физического и психического потенциала. Сопря-
женное воздействие развивает быстроту приня-
тия решений, быстроту реакций, координацион-
ные способности, важна динамичность и потреб-
ность к саморазвитию. 

Волевые качества традиционно являются 
самым существенным в структуре личности. 
Сформированность волевой регуляции является 
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важным показателем развития личности, т.е. 
личности, ориентированной на высокие дости-
жения, на саморазвитие, на соответствие опреде-
лённым ценностям. Формирование волевой лич-
ности главным образом зависит от усвоенных 
ценностей, превращения их в мотивы поведения, 
в том числе волевого [2]. Психологический ме-
ханизм, лежащий в основе волевого поведения, 
включает в себя не только общие, но специфиче-
ские компоненты. Для реализации волевого по-
ведения необходимо наличие психических про-
цессов, усиливающих мотивацию на достижение 
сознательно поставленной цели и подавляющих 
противоположное, с объективной оценкой своих 
возможностей. Важно, что волевое поведение 
опосредовано внутренним интеллектуальным 
планом, направленным на поиск рациональных 
действий, способствующих достижению обозна-
ченной цели, при этом ведущим мотивом стано-
вится сознательно поставленная цель [4, с. 54-
55]. 

Деятельность, направленная на преодоле-
ние препятствий (трудностей), требует примене-
ние определённых волевых усилий. Волевым 
усилием является намеренное напряжение как 
физических, так и психических возможностей 
человека для преодоления возникших трудно-
стей. 

Признаками волевого усилия являются: 
– наличие препятствий на пути к цели; 
– состояние внутреннего напряжения; 
– осознанный характер. 
Во время неблагоприятных эмоциональ-

ных воздействий, человеку необходимо поддер-
живать свою работоспособность путем волевого 
напряжения и применения тех или иных волевых 
качеств. 

Е.П. Ильин считает, что волевым каче-
ством является конкретная реализация (проявле-
ние) определённой воли по отношению к возник-
шей трудности. К числу волевых качеств отно-
сят: целеустремленность, трудолюбие, настой-
чивость, упорство, решительность, дисциплини-
рованность, самоконтроль. Каждое волевое  
качество обладает определёнными признаками, 
особенностями и действиями в разнообразных 
жизненных ситуациях [2]. Положительные по-
следствия совершенных действий для достиже-
ния обозначенной цели, выступают новой до-
полнительной мотивацией и способствует реа-
лизации волевых качеств через мобилизацию 
всех возобновляемых ресурсов в преодолении 
спортивных неудач и последующей готовности 
к достижению новых высоких спортивных ре-
зультатов. 

Формирование волевых качеств личности 
в большей степени зависит от убеждений, идеа-
лов, интеллекта человека и неразрывно связано с 
направленностью личности. Большое значение 
имеет осознанность в отношении занятий физи-
ческой культурой и спортом, осознанность сво-
его социального статуса в спорте.  

В основу спортивной деятельности 
должно быть положено воспитание мотивации 
саморазвития в спорте, активной установки  
на произвольное самосовершенствование,  
становление положительных черт личности. 
Эмоциональная составляющая также имеет  
значительное влияние в отношении предпочте-
ний к разным видам спортивной деятельности.  

Здесь важно остановиться на индивиду-
альном подходе к спортсменам с учётом психо-
логических особенностей личности или психо-
динамических свойств. Для активного типа ва-
жен подбор упражнений, требующих точности 
выполнения и высокого физического напряже-
ния. Необходимо формирование установки на 
терпеливое и качественное выполнение цикли-
ческих упражнений. В случаи неудач формиро-
вание веры на успех в дальнейшем. При работе с 
спортсменами замкнутого типа важно система-
тическое положительное подкрепление, с акцен-
том внимания на точность выполнения всех 
упражнений, как компенсацию силы и выносли-
вости. Культивировать положительное отноше-
ние к сложным упражнениям важно у спортсме-
нов со склонностью к взрывному типу личности. 
Анализ механизмов каждого упражнения целе-
сообразно проводить с представителями зависи-
мого типа. Здесь важно использовать активные 
действия с принятием самостоятельных опера-
тивных решений, формирование активной уста-
новки на преодоление трудностей [7, с. 137-145]. 

Говоря о развитии волевых качеств у 
спортсменов, необходимо обратить внимание не 
только на психологические особенности  
каждого спортсмена, но и учитывать возрастные 
аспекты и гендерные различия, а также  
спортивные предпочтения при выборе вида 
спорта. 

По мнению Е.П. Ильина, целеустремлен-
ность является одной из главных черт в волевой 
подготовке спортсмена. Достижение успеха в 
спортивной деятельности напрямую зависит от 
четко поставленной цели. Цели спортсменов мо-
гут разниться: для одного – целью может явля-
ется достижение определённого результата для 
получения спортивного звания, для другого – 
поддержание уже имеющегося результата. Целе-
устремленный спортсмен на протяжении всей 
своей профессиональной карьеры подчиняет 
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свою деятельность достижению главной цели, не 
забывая при этом решать промежуточные задачи 
[2]. 

Одной из существенных черт характера 
высокоуровневого спортсмена является трудо-
любие. Оно помогает успешно справиться с лю-
бой трудностью, возникшей на пути к достиже-
нию намеченных целей. Трудолюбие позволяет 
переносить большие тренировочные нагрузки, 
способствующие постепенному повышению  
результативности и достижения поставленных 
целей. 

Быть высокоуровневым спортсменом – 
значит приучить себя к колоссальному труду. 
Именно благодаря трудолюбию куется характер 
успешного спортсмена. Безусловно, трудолюбие 
и другие качества могут воспитываться именно 
во время тренировочного процесса. Для этих 
спортсменов характерна высокая мотивация до-
стижений на фоне высокой, но реалистичной са-
мооценки и самоконтроля. 

Волевые усилия требуются спортсмену не 
только в преодоление трудностей при выполне-
нии физических упражнений на высоком уровне, 
но и для преодоления усталости, которая явля-
ется постоянной составляющей всех физических 
тренировок. Выполняемые на тренировке дей-
ствия, становятся устойчивыми и формируют 
систему навыков, благодаря которым спортсмен 
совершает решительные действия без длитель-
ных размышлений [12]. 

Тесно с трудолюбием пересекаются такие 
волевые качества, как настойчивость и упорство. 
Благодаря этим качествам спортсмен будет про-
должать спортивную деятельность, даже если 
она кажется для него тяжелой, однообразной и 
скучной (на примере гребного спорта). Настой-
чивость и упорство способствуют успешному 
преодолению неожиданных трудностей, помо-
гают переносить неудачи и поражения [3]. При 
этом, такие исследователи как Г.К. Биссерова, 
Г.Р. Шагивалеева, О.М. Штерц отмечают, что 
необходимые волевые качества для преодоления 
трудностей, развиваются непосредственно в 
процессе спортивной деятельности: целеустрем-
ленность, инициативность самостоятельность, 
выдержка и самообладание [13]. 

Воспитание настойчивости и упорства 
требует постоянной тренированности. Лишь при 
многократных повторениях одних и тех же дей-
ствий удается добиться успеха. Важно не пре-
кращать целенаправленные усилия при возник-
новении препятствий, настойчиво стремиться к 
достижению поставленной цели. Постановка 
трудных, но достижимых целей способствует 
воспитанию настойчивости [4, с. 216]. 

Целеполагание становится значимым мотивом 
для достижения спортивных побед. Мотив, в 
данном случаи, выполняет смыслообразующую 
функцию всей деятельности спортсменов к до-
стижению поставленной цели. 

А.Л. Попов, говоря о формировании воле-
вых усилий, главным фактором определяет со-
знательный выбор субъективно наиболее слож-
ного и трудного, но при этом эффективного пути 
к решению задач тренировочного этапа и  
участия в соревнованиях. Автор указывает на 
полное подчинение всей деятельности достиже-
нию цели наилучшей подготовкой с рациональ-
ным использованием временного фактора, со-
блюдением режимных моментов и обязатель-
ным планированием. Не менее важно, по мне-
нию автора, демонстрация всем участникам го-
товности в преодолении трудностей избранного 
вида спорта [5]. Необходим высокий уровень са-
моконтроля с хорошими навыками управления 
внутренним состоянием, высокой стрессоустой-
чивости. 

Вера в себя, в успешность своего выступ-
ления – всё это является настойчивостью и упор-
ством, стремлением добиваться своей цели через 
преодоление препятствий. 

Решительность – это проявление воли,  
выражающееся в способности своевременно 
находить и принимать обдуманные решения. 
Проявление решительности во многом зависит 
от возникшей ситуации, которую необходимо 
решить в кротчайшие сроки. Решительный 
спортсмен принимает смелые, ответственные 
решения и осуществляет их в отношении значи-
мых для него целей. Для этих спортсменов  
характерна смелость в принятии решений, 
надежность принятых решений, точность и не-
стандартность. Стоит учесть тот факт, что неце-
лесообразное (ошибочное) решение не будет яв-
ляться решительностью, а скорее будет обрат-
ной стороной. 

Решительность тесно связана с критиче-
ским к себе отношением. В своей работе 
В.Г. Ильин пишет, что она основывается на уве-
ренности в себе и своих возможностях, поэтому 
требует специальных знаний, умений и навыков 
правильно и быстро оценивать возникновения 
возможной опасности и рисков. Решительному 
спортсмену не чуждо взвешивание различных 
вариантов достижения поставленных целей. 
Данное волевое качество полностью исключает 
излишние колебания и сомнения, что позволяет 
спортсмену чувствовать границу и возможные 
риски [2]. Все это в значительной мере меняет 
отношение к самому себе как к субъекту значи-
мой спортивной деятельности. Нормальное 
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восприятие самого себя – это фактор, лежащий в 
основе личностного развития и выстраивания 
взаимоотношений со всеми участниками соци-
ального взаимодействия. Проблемы с самооцен-
кой могут стать причиной дискомфорта успеха, 
что не может не отразиться на достижении высо-
ких результатов в спорте. 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн, в волевом 
действии для достижения цели необходимо пре-
одолевать не только внешние, но и внутренние 
затруднения и противодействия, т.е. речь идёт о 
таком существенном качестве личности как са-
моконтроль, выдержка и самообладание [8, с. 
582]. 

Воспитывать решительность необходимо 
путем стимулирования и побуждения к достиже-
нию поставленных целей. В процессе трениро-
вочной деятельности необходимо создавать та-
кие условия, в которых от спортсмена потребу-
ется повышение активности, настойчивости, он 
вынужден действовать решительно, в связи с 
различной степенью напряжения. 

В.В. Медведев утверждает, что мотивация 
имеет большое значение в любой деятельности 
человека, особенно если дело доходит до спорта. 
В связи с большой конкуренцией, спортсменам 
трудно улучшить свой результат только за счет 
целеустремленности, трудолюбия и решитель-
ности. Весомым волевым качеством является 
именно мотивированность, побуждающая к  
достижению целей [3]. Мотивация, побуждая к 
деятельности, является мощным регулятором и 
оказывает непосредственное влияние на  
эффективность этой деятельности, ее качествен-
ность. 

Постоянное желание людей удовлетво-
рить свои потребности в движении, развивать 
физические качества, способствовало тому, что 
физические упражнения постепенно трансфор-
мировались в современные виды спорта. Напри-
мер, спортсмены, выступающие в гребном 
спорте, имеют наибольшую потребность в до-
стижении, что говорит об их желании разви-
ваться, добиваться высоких результатов, что 
формирует более высокие стандарты спортив-
ной деятельности. Есть предположения, что это 
может быть связано с четкими показателями, 
влияющими на уровень подготовленности 
спортсмена, уверенности в правильности свих 
действий, осознанием личностной ответственно-
сти за результативность спортивной подготовки. 

Большую роль для успешного спортсмена, 
по мнению Г.Д. Бабушкина, играет такое воле-
вое качество, как дисциплинированность. 
Дисциплинированность характеризуется созна-
тельным и своевременным выполнением задач и 

обязанностей. Данное волевое качество проявля-
ется у спортсмена в подчинении своих действий 
опредёленным установкам [1]. 

Сознательная дисциплина предполагает 
проявление добровольности по отношению к не-
обходимым действиям. Безусловно, своевремен-
ная исполнительность и организованность явля-
ются основными характеристиками дисципли-
нированного человека. 

Воспитание дисциплинированности у 
спортсмена достигается за счет постоянного тре-
нировочного процесса и обучения. Систематиче-
ское выполнение спортсменом определённых 
установок в первую очередь должно нести со-
знательный, целесообразный и обоснованный 
характер. Важной особенностью воспитания со-
знательной дисциплины у спортсмена является 
самодисциплина. Спортсмен должен стремиться 
к самостоятельному развитию волевых качеств, 
иначе всё будет напрасно. Волевое регулирова-
ние способствует самоконтролю и формирова-
нию самостоятельности [6]. 

Вопросы психической саморегуляции 
спортсменов освещены в работах В.Н. Смолен-
цевой, где представлены не только механизмы 
саморегуляции, но и показаны возможности пси-
хической регуляции в спортивной деятельности 
[9]. 

Весь набор волевых качеств составляет  
основу психологической готовности спортсмена 
к соревнованию, которая по определению 
В.Ф. Сопова «это состояние спортсмена в опре-
делённый момент времени, способствующее или 
препятствующее полному проявлению (реализа-
ции) всех его возможностей в конкретном сорев-
новании» [10, с. 66-67]. 

Итак, нами были рассмотрены основные 
волевые качества личности в спортивной  
деятельности. Следует отметить, что наличие 
волевых качеств и их дальнейшее развитие га-
рантирует достижение успеха в спортивной дея-
тельности. Отсутствие какого-либо волевого ка-
чества не означает, что результат не будет до-
стигнут. В данном случае процесс достижения  
результата будет продвигаться, но медленнее, 
чем могло бы быть при наличии сформирован-
ных волевых качеств.  

Необходимо отметить, что в ходе спортив-
ной деятельности формируются навыки рацио-
нального проявления физических качеств инди-
видуума, и что не менее важно, идёт постоянное 
формирование личности, готовой к преодоле-
нию внутренних и внешних препятствий, лично-
сти, мотивированной на достижение четко  
поставленной цели и высоких результатов, что 
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обеспечивает высокий спортивный статус и лич-
ностное развитее спортсмена. 
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V.V Guryeva, V.A. Makarova, V.A. Chumak  
QUALITIES OF PERSONALITY IN SPORTS ACTIVITIES 

 
Abstract: This article examines the strong-willed qualities of an athlete's personality, the education 

of which is necessary for successful performance in sports activities. Attention is focused on the close rela-
tionship between the activity of mental processes and motor activity, which underlies not only sports 
achievements, but also in the formation of personality as a whole. Such strong-willed qualities as determi-
nation, hard work, perseverance, perseverance, determination, discipline, a set of strong-willed qualities that 
form the basis of an athlete's psychological readiness for sporting achievements are highlighted. The char-
acteristic features of high-level athletes focused on high sports results through the desire to achieve the 
designated sports goal are outlined. The authors note that the presence and development of strong-willed 
qualities, in particular perseverance, determination, determination and perseverance, act as a guarantee of 
success in sports activities, contribute to overcoming sports failures and defeats. 

An individual approach is presented, taking into account the psychological characteristics of the in-
dividual, based on psychodynamic properties, as well as options for the implementation of physical exer-
cises based on the individual characteristics of athletes. It is concluded that the presence of strong-willed 
qualities and their further development guarantees success in sports activities.  

 
Key words: strong-willed qualities, diligence, purposefulness, motivation, sport, perseverance, perse-

verance, discipline, diligence. 
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БОГДАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
 
1 октября 2023 года исполнилось 75 лет 

Богданову Евгению Николаевичу, имя которого 
в КГУ им. К.Э. Циолковского ассоциируется с 
рядом важных и значимых событий в истории 
университета. 

В Калужском государственном педагоги-
ческом институте им. К.Э. Циолковского 
Е.Н. Богданов работал в период с 1985 года по 
2004 годы, сначала в должности доцента ка-
федры педагогики и психологии, затем руково-
дителя созданной им новой кафедры психологии 
профессиональной деятельности и управления 
непрерывным образованием. В 1995 году 
Е.Н. Богданов получил назначение на должность 
проректора по научно-исследовательской ра-
боте. Благодаря его научной и организаторской 
инициативе в тот период здесь были открыты 4 
диссертационных совета по защите кандидат-
ских диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата по разным направлениям наук, ока-
завшие огромное значение для формирования 
квалифицированного научно-педагогического 
состава и дальнейшего развития университета. 

В 1996 году был открыт самый первый в 
КГПУ под председательством Е.Н. Богданова 
диссертационный совет по защите кандидатских 
диссертаций по педагогическим и психологиче-
ским наукам по специальностям: 13.00.08 – тео-
рия и методика профессионального образования, 
19.00.13 – психология развития, акмеология. В 
2001 году этот диссертационный совет, был пре-
образован в диссоветы Д 212.085.01 и Д 
212.085.04 по защите докторских диссертаций 
по тем же и дополнительным специальностям - 
13.00.01 – общая педагогика, история педаго-
гики и образования и 19.00.05 – педагогическая 
психология. За годы работы диссертационного 
совета под руководством Е.Н. Богданова в Ка-
лужском государственном педагогическом уни-
верситете им. К.Э. Циолковского было защи-
щено более 50 диссертаций на соискание сте-
пени кандидата и доктора наук учёными из раз-
ных городов Российской Федерации: Астрахани, 
Волгограда, Вологды, Воронежа, Кирова, 
Москвы, Орла, Пензы Тулы и др. 

Многие преподаватели, в настоящее время 
работающие в Калужском государственном уни-
верситете им. К.Э. Циолковского, защитили 

свои научные работы в диссертационных сове-
тах, созданных Е.Н. Богдановым и получили 
учёные степени кандидатов и докторов наук. В 
их числе: Н.Н. Авраменко – кандидат психоло-
гических наук, доцент, зав.кафедрой общей и со-
циальной психологии, Е.А. Богомолова – канди-
дат психологических наук, доцент, доцент ка-
федры Психологии развития и образования, 
М.Ю. Виноградская – доцент, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры Информатики и 
информационных технологий; Н.А. Гущина – 
доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры Теории и методики дошкольного, 
начального и специального образования; 
В.Н. Зиновьева – кандидат педагогических наук, 
доцент, зав. заведующий кафедрой Теории и ме-
тодики дошкольного, начального и специаль-
ного образования, В.А. Макарова - доктор педа-
гогических наук, профессор, заведующий кафед-
рой Социальной адаптации и организации ра-
боты с молодёжью, Л.А. Ульянова – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры француз-
ского языка; Е.И. Хачикян - доктор педагогиче-
ских наук, профессор, зав.кафедрой литературы 
и многие другие – все с глубокой благодарно-
стью вспоминают Е.Н. Богданова. 

Еще одно важное направление развития 
нашего университета было инициировано и от-
крыто усилиям Е.Н. Богданова в начале 2000-х 
годов – Консорциум по подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного хозяй-
ства по Президентской программе «Кадры – ХХI 
века» на базе КГПУ им. К.Э. Циолковского. Дан-
ная программа успешно продолжает деятель-
ность и по настоящее время, а обучение по ней 
за эти долгие годы прошли значительная доля 
руководителей государственной и муниципаль-
ной власти и лидеров бизнеса Калужской обла-
сти. 

Профессиональная карьера Е.Н. Богда-
нова, начавшаяся по окончании Великолукского 
государственного педагогического института с 
должности учителя русского языка и литературы 
средней школы одной из школ Удмуртской 
АССР и до известного ученого, автора многих 
работ и научного руководителя научной школы, 
включила многие яркие и результативные этапы 
его деятельности. 
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С 1971 по 1972 гг. он работал в родном го-
роде Великие Луки ассистентом кафедры обще-
ственных наук Великолукского филиала Ленин-
градского института физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта. 

Далее в жизни Е.Н. Богданова состоялся 
очень яркий период, связанный с работой в ком-
сомоле: с 1972 по 1974 он – заведующий отделом 
студенческой и учащейся молодёжи Псковского 
областного комитета ВЛКСМ, а далее с 1974 по 
1982 г. - начальник Всероссийского лагеря «Ар-
тек» им. В.И. Ленина. В этот период проявился 
его многогранный талант как лидера, наставника 
молодёжи и как талантливого руководителя, 
способного ставить вдохновляющие созидатель-
ные цели и объединять людей на их достижение. 
Результаты его работы были отмечены преми-
ями правительства СССР – «За активную работу 
с пионерами (1974 г.), «За активную работу в 
комсомоле» (1975г.). 

С 1974 по 1982 г. он возглавлял Всерос-
сийский лагерь «Артек» им. В.И. Ленина. Ре-
зультаты его работы были отмечены премиями 
правительства СССР – «За активную работу с 
пионерами (1974 г.), «За активную работу в ком-
сомоле» (1975г.). 

С 1979 по 1982 – Евгений Николаевич Бог-
данов включился в научно-исследовательскую 
деятельность, поступив в очную аспирантуру 
НИИ Общих проблем воспитания Академии пе-
дагогических наук СССР, где работал над канди-
датской диссертацией, посвящённой проблеме 
нравственного воспитания учащихся, в которой 
также осмысливал опыт нравственного воспита-
ния детей и молодёжи, в т.ч. сформировавшийся 
во Всесоюзном лагере «Артек». 

В период с 1992 по 1995 годы он докторант 
Академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. В 1995 году защи-
тил докторскую диссертацию специальности 

19.00.13 - психология развития, акмеоло-
гия. В 1996 году ВАК РФ присваивает ему зва-
ние профессора. 

В 2005 году Е.Н. Богданов уезжает из Ка-
луги в г. Москву на работу в Российской 

Академии государственной службы при Прези-
денте РФ (г. Москва) в должности профессора. С 
2006 - он профессор Высшей школы психологии 
(г. Москва), где занимается организационной и 
преподавательской работой, являясь проректо-
ром по учебно-методической и научной работе. 
Профессионализм талантливого педагога и уче-
ного раскрылся в стабильности подготовки вы-
соко эрудированных, способных вести фунда-
ментальные научные исследования специали-
стов, обладающих компетенциями по осуществ-
лению высококвалифицированного психологи-
ческого консультирования в широком спектре 
современных методов психотерапии, психокор-
рекции, психологической помощи и поддержки 
людей в условиях нарастающей турбулентности 
и непредсказуемости современного мира. 

Под руководством Е.Н. Богданова подго-
товлены и защищены 46 кандидатских диссерта-
ций и 21 докторская диссертация. Видный учё-
ный является автором более 200 печатных работ 
по психологии и акмеологии, в числе которых 
более 20 книг и учебных пособий. Им разрабо-
тана концепция формирования профессиональ-
ных способностей будущего учителя в проекти-
ровании и реализации социального взаимодей-
ствия, концепция психологических компонентов 
профессионально-нравственной культуры спе-
циалиста, модель профессионального образова-
ния, адаптированная к рынку труда. На протяже-
нии многих лет он являлся экспертом и участво-
вал в работе комиссий Министерства науки и 
высшего образования РФ по государственной 
аккредитации вузов РФ. 

За многолетний плодотворный труд в 
сфере образования и науки Богданову Евгению 
Николаевичу присвоены звания «Заслуженный 
деятель науки РФ», «Почётный работник выс-
шего профессионального образования РФ». 

Искренне поздравляем Богданова Евгения 
Николаевича – нашего Учителя, старшего друга, 
наставника с юбилеем! Желаем здоровья, твор-
ческого долголетия, благополучия, и исполне-
ния всех желаний! 

 
 
Статья поступила в редакцию: 15.10.2023 
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