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УДК 373.2

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
ПО ТЕМЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ «СРЕДОВОЙ ДИДАКТИКИ»: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

РЕЗЮМЕ
Предлагаемая методическая разработка адресована педагогам дополнительного образования, работающим с детьми дошкольного возрас-
та, психологам. При разработке и апробации программы авторами учтены современные условия развития дополнительного образования 
в России, преемственности дошкольного и начального школьного образования, а также положения действующего Федерального 
государственного образовательного стандарта дополнительного образования (ФГОС ДОУ). Важнейшей целью современного отечест-
венного образования является создание условий для развития дошкольников, открывающих возможности позитивной социализации, 
ценности детства как уникального периода психосоциального развития ребёнка, всестороннего личностного морально-нравственно-
го и познавательного развития ребёнка, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному 
возрасту видов деятельности, поэтому данная разработка особенно актуальна сегодня. Публикация будет полезна при планировании 
и определении эффективных методов повышения квалификации педагогов, психологов, работающих с детьми дошкольного возраста. 
Ключевые слова: дошкольные учреждения, педагогика и психология дошкольника, дидактика, экологическая психология, 
экопедагогика, воспитание природой, природоцентрический подход. 

ВВЕДЕНИЕ
Общественное признание ценностного статуса до-

полнительного образования детей и его миссии позво-
ляет реализовывать меры государственной политики, за-
ложенные в указах президента Российской Федерации. 
На правительственном уровне подчёркивается также 
необходимость удовлетворения индивидуальных пот-

ребностей в нравственном развитии, художественно-
эстетическом и физическом развитии детей. На феде-
ральном уровне принята Концепция дополнительного 
образования детей. 

В связи с этим прежде всего очевидна необходимость 
повышения профессиональной компетенции педагогов 
в следующих направлениях:

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЕЛОВЕКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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понимание взаимосвязи дошкольного и дополни-• 
тельного образования детей;

формирование целостного системного представле-• 
ния о современной системе дополнительного образова-
ния детей дошкольного возраста;

осознание значимости природоцентрического под-• 
хода к образованию и воспитанию детей дошкольно-
го возраста,

освоение современных технологий формирования • 
экологического сознания у детей и родителей;

освоение технологий различных направлений • 
«воспитания природой»;

актуализация знаний педагогов об экопсихологи-• 
ческом подходе в вопросах развития одарённости детей, 
а также детей с особенностями развития;

создание условия для педагогов в освоении ими • 
арттерапевтическими и зоопсихологическими техноло-
гиями развития дошкольников.

Предлагаемая разработка — результат осмысле-
ния авторами опыта научно-педагогической деятель-
ности в учреждениях дополнительного образования 
детей, в том числе в реализации различных инноваци-
онных моделей преемственности дошкольного и на-
чального школьного образования на основе природо-
центрического подхода. 

Программа рассчитана на педагогов дополнитель-
ного образования, работающих с детьми дошкольного 
возраста, психологов. Отдельные модули курса апроби-
ровались как на базе московских учреждений дополни-
тельного образования, так и на базе ГБОУ лицей № 389 
«Центр экологического образования» Кировского райо-
на Санкт-Петербурга. 

Разработка имеет модульную структуру. В програм-
му входят 6 модулей, направленных на повышение про-
фессиональной компетентности педагогов в области 
развития дополнительного образования для детей до-
школьного возраста, получение основ антропо- и пси-
ходидактики, средовой дидактики в вопросах форми-
рования экологического сознания у детей дошкольного 
возраста.

Ниже нами представлены дидактические аспекты ре-
ализации дисциплины, основанные на нашем опыте.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Цель реализации программы повышения профессио-

нального мастерства и методической поддержки работ-
ников системы дополнительного образования:

повышение психолого-педагогической компетент-• 
ности педагогов дополнительного образования в облас-
ти дошкольного детства;

расширение возможностей дополнительного об-• 
разования с целью создания условий, открывающих 
возможности для позитивной социализации, разно-
стороннего личностного развития ребёнка, развития 
инициативы и творческих способностей на основе со-
трудничества со взрослыми и сверстниками и соответс-
твующим возрасту видам деятельности;

внедрение в педагогическую практику инноваци-• 
онных моделей и технологий развития детей дошколь-
ного возраста средствами дополнительного образования 
через призму природоцентрического подхода как наибо-
лее актуального в данный возрастной период.

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Учебный материал 1 модуля отобран с целью пред-
ставить педагогам возможность теоретического и прак-
тического знакомства с современными формами ор-
ганизации деятельности детей дошкольного возраста 
средствами дополнительного образования.

Учебный материал для модуля 2 отобран с учётом 
имеющихся компетенций педагогов (подразумевается, 
что педагоги имеют начальные представления о детстве 
как сенситивном периоде, психодидактике дошкольно-
го образования. Акцент сделан на ознакомление педа-
гогов с практико-ориентированными вопросами форми-
рования экологического сознания детей дошкольного 
возраста и семьи).

Учебный модуль 3 отобран таким образом, чтобы 
детально рассмотреть и вооружить педагогов техноло-
гиями организации творческой образовательной сре-
ды дошкольников. Показать значимость экологическо-
го подхода к организации деятельности воспитанников 
в дошкольном учреждении.

Учебный модуль 4 отобран и организован таким об-
разом, чтобы сформировать у педагогов представления 
о методической модели экологического воспитания в до-
полнительном образовании детей дошкольного возрас-
та. Инновационность содержания модуля заключается 
в применении ресурсов системы дополнительного об-
разования, использовании различных направленнос-
тей дополнительного образования и применении для 
дошкольников, в создании условий освоения основных 
направлений (духовно-нравственное, трудовое, граж-
данско-патриотическое) воспитания природой детей до-
школьного возраста.

Учебный модуль 5 помогает оказывать содействие 
педагогам в освоении технологий развития одарённос-
ти с учётом основных образовательных областей: ком-
муникативно-личностное, художественно-эстетическое 
и физическое развитие дошкольников.

Учебный модуль 6 направлен на освоение мето-
дических знаний, умений в области проектирования 
и адаптации образовательных программ для детей 
с ОВЗ. Инновационность модуля заключается в под-
борке эффективных арттерапевтических и психологи-
ческих технологий в работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями.

ВАРИАТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

Содержание образовательной программы представ-
лено в виде шести специализированных модулей, каж-
дый из которых нацелен на помощь педагогам в реше-
нии развивающих и воспитательных задач. Поэтому 
каждый из модулей может осваиваться отдельно. 

Каждый модуль может реализовываться:
самостоятельно (например, в форме постоянно • 

действующего семинара или отдельной программы по-
вышения квалификации педагогов на 36 часов);

как часть вариативной программы повышения ква-• 
лификации на 72 и более часов;

в форме отдельных обучающих семинаров, заня-• 
тий, мастерских, стажировок и др.
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Кроме того, отдельные части модулей программы 
также могут быть реализованы в разных формах: как 
в форме педагогической мастерской, практико-ориен-

тированного занятия, так в форме проблемно-целево-
го семинара с погружением в проблематику темы изу-
чаемого модуля.

Таблица 1
Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Наименование 
модуля

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

1. Современные 
инновационные 
образовательные 
процессы в до-
полнительном 
образовании детей 
дошкольного воз-
раста

В результате освоения программы педагоги познакомятся с:
1) современной системой дополнительного образования детей дошколь-
ного возраста;
2) возможностями теоретического и практического знакомства с сов-
ременными формами организации деятельности детей в дошкольном 
образовании средствами дополнительного образования;
3) освоят набор инструментов, позволяющих представлять возможности 
дополнительного образования как смысловой социокультурный стержень 
для подрастающего поколения.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) учитывать особенности современной системы дополнительного обра-
зования в работе;
2) определять цели и стратегические задачи дополнительного образова-
ния при реализации в дошкольных образовательных учреждениях;
3) управлять учебной коммуникацией исходя из целей деятельности;
4) определять эффективные формы реализации дополнительного образо-
вания дошкольникам

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)

2. Экология детства В результате освоения программы слушатели познакомятся с:
1) особенностями проектирования образовательной среды в ДОУ
2) современными технологиями формирования экологического сознания 
детей дошкольного возраста;
3) феноменом «экологическое сознание» — основой природоцентричес-
кого мышления ребёнка и семьи.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) определять оптимальные диагностики экологического сознания у де-
тей дошкольного возраста;
2) определять и подбирать эффективные диагностики экологического 
сознания родителей;
3) определять эффективные технологии формирования экологического 
сознания дошкольников.
В результате освоения программы педагоги получат возможность на-
учиться выбору оптимальных форм диагностических инструментов для 
формирования экологического сознания

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)

3. Психопедагогика 
образовательной 
среды

В результате освоения программы педагоги познакомятся с:
1) особенностями эколого-социально-образовательной среды;
2) проектной деятельностью, её основными характеристиками при ра-
боте в дошкольном образовательном учреждении.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) умению проектировать эколого-социально-образовательную среду;
2) определять состав её компонентов: информационного, физического 
и социального;
3) применять технологию организации творческой образовательной 
среды.
В результате освоения программы педагоги получат возможность на-
учиться мотивированно применять метод проектов в дошкольном образо-
вании и содействовать освоению технологии проектного обучения

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)
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Наименование 
модуля

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения

4. Воспитание 
природой

В результате освоения программы педагоги познакомятся с:
1) методической моделью экологического воспитания в дополнительном 
образовании детей дошкольного возраста;
2) технологиями основных направлений «воспитания природой» детей 
дошкольного возраста в дополнительном образовании.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) применять технологии «воспитания природой» для детей дошкольного 
возраста;
2) учитывать возрастные особенности при реализации основных компо-
нентов методической модели экологического воспитания детей дошколь-
ного возраста.
В результате освоения программы педагоги получат возможность на-
учиться создавать условия для освоения основных направлений (духов-
но-нравственное, трудовое, гражданско-патриотическое) «воспитания 
природой детей дошкольного возраста

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)

5. Развитие одарён-
ности детей до-
школьного возраста 
в дополнительном 
образовании: 
экопсихологиче-
ский подход

В результате освоения программы педагоги познакомятся с:
1) экопсихологическим подходом к пониманию одарённости детей до-
школьного возраста;
2) технологиями развития одарённости.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) применять технологии развития одарённости;
2) оптимизировать выбор технологий развития одарённости с учётом 
основных образовательных областей: коммуникативно-личностное, 
познавательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие.
В результате освоения программы педагоги получат возможность на-
учиться арттерапевтическим технологиям развития одарённости у детей 
дошкольного возраста 

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)

6. Возможности 
дополнительного 
образования в вос-
питании и обуче-
нии детей с ОВЗ

В результате освоения программы педагоги познакомятся с:
1) особенностями адаптации образовательных программ для детей 
с ОВЗ;
2) особенностями методов обучения детей с ОВЗ;
3) особенностями методов воспитания детей с ОВЗ.
В результате освоения программы педагоги научатся:
1) методическим умениям проектировать и адаптировать образователь-
ные программы для детей с ОВЗ;
2) использованию эффективных арттерапевтических и зоопсихологи-
ческих технологий в работе с детьми с ОВЗ.
В результате освоения программы педагоги получат возможность на-
учиться:
1) применять представленные технологии арт и зоопсихологических 
в работе с детьми с ОВЗ;
2) проектировать образовательную среду для детей с ОВЗ;
3) создавать условия выбора применения технологий обучения детей 
с ОВЗ

Оценка активности слу-
шателей в ходе занятий; 
оценка выпускной ра-
боты (оценка соответс-
твия содержания работы 
заявленным критериям: 
зачёт-незачёт)

Срок обучения — каждый модуль рассчитан на 36 ча-
сов, за исключением последнего (6 модуля) — 20 часов.

Режим занятий может быть следующим:
каждый модуль может изучаться самостоятельно • 

(в форме постоянно действующего семинара или отде-
льной программы повышения квалификации педагогов 
на 36 часов);

как часть вариативной программы повышения ква-• 
лификации на 72 и более часов. В данном формате за-
нятия проводятся 1 раз в неделю по 4 академических 

часа в течение 5 месяцев (всего 9 встреч в рамках каж-
дого модуля);

в форме отдельных обучающих семинаров, заня-• 
тий, мастерских, стажировок и др.

Кроме того, отдельные части модулей программы 
также могут быть реализованы в разных формах: как 
в форме педагогической мастерской, практико-ориен-
тированного занятия, так в форме проблемно-целево-
го семинара с погружением в проблематику темы изу-
чаемого модуля.
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ABSTRACT
In this publication is reviewed is addressed to teachers of addi-

tional education, working with children of preschool age, psycholo-

gists. In the development and approbation of the program, the au-
thors take into account the current conditions for the development 
of additional education in Russia, the continuity of preschool and 
primary school education, as well as the provisions of the current 
Federal State Educational Educational Standard.

The most important goal of modern domestic education is to 
create conditions for the development of preschoolers, opening up 
opportunities for positive socialization, the value of childhood as 
a unique period of the child’s psychosocial development, the all-
round personal moral and cognitive development of the child, de-
velopment of initiative and creativity on the basis of activities ap-
propriate for preschool age, therefore this development is especially 
relevant today.

The publication will be useful in planning and determining effec-
tive methods of improving the qualifi cations of teachers, psycholo-
gists working with children of preschool age on the basis of the na-
ture of the centric approach.

Keywords: preschool institutions, pedagogy and psychology of 
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Анализ практики управления показывает, что продук-
тивность управленческой деятельности во многом опреде-
ляется сформированностью у руководителя таких личност-
ных качеств, как ответственность и самоорганизация. При 
этом ответственность, выступая как нравственный регуля-
тор, обеспечивает руководителю осознание того факта, что 
он несёт обязательства за последствия принятых им реше-
ний, а самоорганизация обеспечивает оптимизацию про-
цесса управления за счёт более эффективного стратегичес-
кого целеполагания и тактического планирования. 

И ответственность, и самоорганизация являются объек-
тами многочисленных исследований, и, в частности, учё-
ные сосредоточивают внимание на роли ответственности 
[1; 4; 7; 13; 14; 15 и др.] и самоорганизации [2; 3; 6; 8; 9 
и др.] в процессе профессиональной деятельности и лич-
ностно-профессионального развития человека.

В то же время практически нет исследований, в ко-
торых бы раскрывались особенности взаимосвязи уров-

ня ответственности руководителя и эффективности его 
самоорганизации.

Чтобы исследовать взаимосвязь ответственности 
и эффективности самоорганизации руководителя, мы 
совместно с О.В. Никитиной провели эмпирическое 
исследование.

Разрабатывая модель исследования, мы исходили 
из следующих предположений:

различия в сформированности отдельных компо-• 
нентов ответственности руководителей обусловлены, 
с одной стороны, её общим уровнем, а с другой — со-
циально-демографическими и статусными характерис-
тиками респондентов;

внутренняя структура и уровень сформированности • 
компонентов самоорганизации руководителей взаимосвя-
зана с рядом их социально-демографических и статусных 
характеристик, их смысложизненными ориентациями, 
а также мотивацией социального одобрения;

Селезнева Елена Владимировна, доктор психологических наук, профессор, 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
САМООРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены особенности взаимосвязи уровня ответственности руководителя и эффективности его самоор-
ганизации. Показана специфика проявления ответственности и самоорганизации у руководителей в зависимости от их социально-
демографических и статусных характеристик. Установлено, что внутренняя структура и уровень сформированности компонентов 
самоорганизации руководителей взаимосвязаны с их смысложизненными ориентациями, а также с мотивацией социального одоб-
рения. Показано, что с повышением уровня ответственности значимо повышается уровень сформированности таких компонентов 
самоорганизации, как целеустремлённость, настойчивость и самоорганизация внешними средствами. С помощью факторного ана-
лиза выявлены различия в стратегиях самоорганизации участников исследования в зависимости от уровня их ответственности. 
Ключевые слова: управленческая деятельность, руководитель, ответственность, самоорганизация.

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: АКТУАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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существует взаимосвязь между уровнем ответс-• 
твенности и уровнем самоорганизации руководителей 
в целом, а также между отдельными компонентами от-
ветственности и самоорганизации;

общий уровень ответственности определяет ла-• 
тентную структуру процесса самоорганизации руково-
дителей и отражает индивидуальную стратегию само-
организации. 

Чтобы подтвердить эти предположения, мы провели 
эмпирическое исследование, в котором в качестве инс-
трументов были использованы стандартизированное 
интервью «Компоненты ответственности» [5]; опрос-
ник самоорганизации деятельности [11]; тест «Смыс-
ложизненные ориентации» [10]; шкала мотивации со-
циального одобрения [12].

В исследовании принимали участие 140 респонден-
тов: 56 (40%) мужчин и 84 (60%) женщины. 

Средний возраст принимавших участие в иссле-
довании — 32,4 года, максимальный — 55 лет, мини-
мальный — 22 года, медиана — 29,5 года. Между муж-
чинами и женщинами различий в возрасте выявлено 
не было. Были выделены две возрастные подгруппы: 
29 лет и младше (70 человек) и 30 лет и старше (70 че-
ловек).

72 участника исследования (51,4%) работали в го-
сударственных организациях Оренбургской области, 
68 (48,6%) — в частных. Различий по возрасту у сотруд-
ников организаций не было выявлено.

Средний общий рабочий стаж участников иссле-
дования составлял 10,8 года, минимальный — 1 год, 
максимальный — 38 лет. Средний стаж в руководящей 
должности — 4,8 года, минимальный — 1 год, макси-
мальный — 30 лет.

По уровню должности участники исследования были 
разделены на две подгруппы: 

1-я — руководители высшего уровня управления 
(руководители и заместители руководителя организа-
ции) — 50 человек,

2-я — руководители среднего уровня управления (на-
чальники и заместители начальника управления / депар-
тамента) — 90 человек.

Обработка результатов стандартизированного ин-
тервью «Компоненты ответственности» показала, что 
среднее значение общего уровня ответственности 
у участников исследования составляет 21,2 балла, ми-
нимальное — 11,0 балла, максимальное — 27,0 балла, 
медиана — 21,0 балл, статистическое отклонение 2,7. 
Был проанализирован также уровень выраженности от-
дельных компонентов ответственности (табл. 1).

Сравнение полученных результатов с нормами по-
казывает, что у участников исследования когнитивный 
и эмоциональный компоненты ответственности нахо-

дятся на высоком уровне сформированности, а пове-
денческий — на среднем.

Использовав U-критерий Манна-Уитни, мы выяви-
ли различия в сформированности:

когнитивного компонента у мужчин и женщин • 
(соответственно 7,55 и 8,13 балла при p = 0,018), 

эмоционального компонента в возрастных под-• 
группах 29 лет и младше и 30 лет и старше (соответс-
твенно 6,5 и 7,0 балла при p = 0,033),

поведенческого компонента у сотрудников госу-• 
дарственных и частных организаций (соответственно 
6,72 и 6,31 балла при p = 0,026).

По этим результатам можно сделать выводы о том, 
что в данной выборке:

– женщины лучше мужчин понимают сущность от-
ветственности, предвидят результаты своих поступков 
и деятельности, осознают что готовы прийти на выруч-
ку к другому человеку в момент ответственной ситуации 
и/или пойти на рискованный поступок, для того чтобы 
достичь желаемый результат;

– с повышением возраста участников исследования 
они более положительно начинают относиться к выпол-
нению ответственной деятельности, серьёзнее относят-
ся к трудностям, возникающим в процессе выполнения 
ответственных дел, сильнее переживают, если по какой-
либо причине не могут качественно и вовремя выпол-
нить ответственное поручение;

– сотрудники государственных организаций лучше 
сотрудников частных организаций реализуют свою от-
ветственность в конкретных действиях и поступках, 
в том числе чаще выполняют обещанное и доводят де-
ятельность до результата, более качественно работают, 
стремятся самостоятельно преодолевать трудности, спо-
собны без внешнего контроля планировать и осущест-
влять ответственную деятельность.

По уровню ответственности мы разделили выборку 
на две подгруппы по медиане:

1-я — с уровнем ответственности ниже медианы 
(72 человека);

2-я — с уровнем ответственности выше медианы 
(68 человек).

Корреляционный анализ показал, что в целом по вы-
борке существует прямая значимая взаимосвязь меж-
ду когнитивным и эмоциональным компонентами от-
ветственности (r = 0,213 при p = 0,011), а в подгруппе 
с уровнем ответственности ниже медианы — обратная 
значимая взаимосвязь между эмоциональным и поведен-
ческим компонентами ответственности (r = –0,313 при 
p = 0,007). Таким образом, можно предположить, что 
чем лучше участники исследования способны осозна-
вать свою ответственность и предвидеть результаты сво-
их поступков и деятельности, тем более положительно 

Таблица 1 
Уровень выраженности компонентов ответственности в выборке

Компоненты ответственности Средние значения (баллы) Стандартное отклонение

Когнитивный 7,9 1,4

Эмоциональный 6,8 1,2

Поведенческий 6,5 1,1
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и серьёзно они относятся своим обязанностям и обеща-
ниям. В то же время у участников исследования с уров-
нем ответственности ниже медианы более качественное 
выполнение ответственного дела и самостоятельное пре-
одоление трудностей сопровождается более негативны-
ми чувствами по отношению к ситуации.

Общие характеристики самоорганизации руково-
дителей мы исследовали с помощью опросника самоор-
ганизации деятельности.

Обработка результатов показала, что среднее зна-
чение общего уровня самоорганизации в целом по вы-
борке составляет 125 балла, минимальное — 64,0 балла, 
максимальное — 155,0 балла, медиана — 127,0 баллов, 
статистическое отклонение 18,8. 

Сравнение с нормативными показателями показыва-
ет, что общий уровень самоорганизации в данной вы-
борке выше, чем в выборке валидизации опросника са-
моорганизации деятельности [11]. Это можно объяснить 
различиями не только в возрасте (в выборке валидиза-
ции средний возраст составлял 24,5 года), но и в сфе-
ре деятельности (выборку валидизации составляли сту-
денты начальных и средних курсов дневных и вечерних 
форм обучения). Можно утверждать, что возраст, про-
фессиональный опыт и специфика управленческой де-
ятельности в нашей выборке выступают как факторы, 
определяющие повышение уровня самоорганизации.

Корреляционный анализ подтверждает, что общий 
уровень самоорганизации участников исследования вза-
имосвязан с их возрастом (r = 0,239 при p = 0,004), об-
щим рабочим стажем (r = 0,301 при p = 0,0003) и стажем 
в руководящей должности (r = 0,169 при p = 0,046). 

Были выявлены также значимые взаимосвязи воз-
раста, общего рабочего стажа и стажа в руководящей 
должности с отдельными компонентами самооргани-
зации. Было установлено, что чем старше руководите-
ли, чем больше их общий рабочий стаж и чем дольше 
они находятся на руководящей должности, тем лучше 
они умеют планировать свою ежедневную активность, 
опираясь при этом на выработанные опытом принци-

пы, а также в большей степени склонны прикладывать 
волевые усилия для завершения начатых дел и решения 
приоритетных задач, при этом гибко реагируя на проис-
ходящее в настоящем времени.

Были выявлены значимые взаимосвязи и между са-
моорганизацией и смысложизненными ориентациями.

Использование R-коэффициента Спирмена позво-
лило установить, что общий уровень самоорганизации 
значимо взаимосвязан с общим уровнем осмысленности 
жизни (r = 0,458 при p =  0,00001), а кроме того, со всеми 
пятью шкалами теста СЖО. Одновременно было уста-
новлено, что общий уровень осмысленности жизни зна-
чимо взаимосвязан с такими компонентами самоорга-
низации, как планомерность (r = 0,280 при p = 0,0008), 
целеустремлённость (r = 0,527 при p = 0,00001), настой-
чивость (r = 0,410 при p = 0,00001) и фиксация на струк-
турировании деятельности (r = 0,260 при p = 0,0019). Это 
позволяет говорить о том, что у участников нашего ис-
следования восприятие своей жизни как осмысленной 
во многом определяется тем, насколько эффективно они 
умеют управлять своим временем. При этом одинаково 
важными являются как способности к стратегическому 
целеполаганию, тактическому планированию и волево-
му завершению начатых дел, так и склонность фиксиро-
ваться на заранее запланированной структуре организа-
ции событий, придерживаться чёткого расписания.

Кроме того, были выявлены значимые взаимосвя-
зи между отдельными компонентами самоорганизации 
и шкалами СЖО (табл. 2).

Как видно из таблицы, такие компоненты самоор-
ганизации, как целеустремлённость и настойчивость, 
оказались значимо связаны со всеми смысложизнен-
ными ориентациями. Можно предположить, что имен-
но развитые способности сконцентрироваться на цели 
и прикладывать волевые усилия для завершения нача-
тых дел позволяют участникам исследования воспри-
нимать процесс своей жизни как наполненный смыс-
лом, позитивно оценивать продуктивность пройденного 
этапа жизни, воспринимать себя как сильную личность, 

Таблица 2
Взаимосвязь компонентов самоорганизации со смысложизненными ориентациями

Компоненты 
самоорганизации

Шкалы СЖО

Цели 
в жизни

Процесс 
жизни

Результа-
тивность жизни

Локус 
контроля-Я

Локус 
контроля-

жизнь

Планомерность 0,273
(p = 0,0011)

0,249
(p = 0,003) — 0,263

(p = 0,0017)
0,272

(p = 0,0011)

Целеустремлённость 0,501
(p = 0,00001)

0,481
(p = 0,00001)

0,333
(p = 0,0001)

0,519
(p = 0,00001)

0,402
(p = 0,00001)

Настойчивость 0,508
(p = 0,00001)

0,360
(p = 0,00001)

0,281
(p = 0,0008)

0,484
(p = 0,00001)

0,299
(p = 0,0003)

Фиксация на структуриро-
вании деятельности

0,237
(p = 0,0049)

0,274
(p = 0,0011) — 0,212

(p = 0,0121)
0,195

(p = 0,0209)

Самоорганизация 
внешними средствами — — — — —

Ориентация 
на настоящее — — — — 0,200

(p = 0,0177)



150 1  →  2 0 1 8  →  Р А З В И Т И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М А  /  D E V E L O P M E N T  O F  P R O F E S S I O N A L I S M

Личностно-профессиональное  развитие человека: актуальные  направления исследований 

 

которая способна контролировать жизнь, принимать 
решения и свободно их реализовывать.

Корреляционный анализ показал, что общий уро-
вень самоорганизации значимо взаимосвязан с соци-
альным одобрением (r = 0,381 при p = 0,000003). Более 
того, выявлены значимые взаимосвязи мотивации со-
циального одобрения с четырьмя компонентами само-
организации (табл. 3).

Можно предположить, что стремление участников 
исследования соответствовать социальным нормам явля-
ется значимой мотивацией для развития у себя способ-
ностей к стратегическому целеполаганию и тактическо-
му планированию, а также формирования настойчивости 
в достижении запланированных результатов.

В целом результаты анализа подтверждают выдвину-
тое нами предположение о том, что внутренняя структура 
и уровень сформированности компонентов самоорганиза-
ции участников исследования взаимосвязаны с такими со-
циально-демографическими и статусными характеристика-
ми, как возраст, общий рабочий стаж и стаж в руководящей 
должности. Это позволяет говорить о том, что повышение 
эффективности самоорганизации связано с наращиванием 
общего жизненного и профессионального опыта.

Были подтверждены также и предположения о взаи-
мосвязи внутренней структуры и уровня сформирован-
ности компонентов самоорганизации участников иссле-
дования с их смысложизненными ориентациями, а также 
с мотивацией социального одобрения. Так, можно ут-
верждать, что эффективность самоорганизации руко-
водителя, с одной стороны, определяет степень осмыс-
ленности его жизни, а с другой стороны, оказывается 
обусловлена потребностью в одобрении социума.

Выявив особенности ответственности участников 
исследования, а также особенности их самоорганиза-
ции, мы затем проанализировали особенности взаимо-
влияния ответственности руководителей и их само-
организации.

Рассмотрим вначале значимые взаимосвязи в целом 
по выборке между компонентами ответственности и са-
моорганизации (табл. 4).

Кроме того, общий уровень ответственности так-
же оказался значимо взаимосвязан с планомерностью 
(0,246 при p = 0,0034), целеустремлённостью (0,389 при 
p = 0,00001), настойчивостью (0,432 при p = 0,00001) 
и самоорганизацией внешними средствами (0,224 при 
p = 0,0078).

Таблица 3
Взаимосвязь мотивации социального одобрения с компонентами самоорганизации

Компоненты самоорганизации
Теснота и направление связей 

с мотивацией социального одобрения

r p

Планомерность 0,206 0,0146

Целеустремлённость 0,333 0,0001

Настойчивость 0,453 0,0000001

Ориентация на настоящее 0,246 0,0034

Таблица 4
Взаимосвязь компонентов самоорганизации и ответственности 

Компоненты самоорганизации
Теснота и направление связей 

с компонентами ответственности

R p

когнитивным компонентом 

Планомерность 0,225 0,0075

Целеустремлённость 0,281 0,0008

Настойчивость 0,306 0,0002

эмоциональным компонентом 

Планомерность 0,274 0,0011

Целеустремлённость 0,275 0,0010

Настойчивость 0,295 0,0004

Самоорганизация внешними средствами 0,202 0,0165

поведенческим компонентом 

Целеустремлённость 0,252 0,0027

Настойчивость 0,274 0,0011
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Таким образом, в целом ответственное отношение 
человека к собственным поступкам и их последствиям 
выражается в склонности осуществлять тактическое 
ежедневное планирование, умении концентрироваться 
на значимых целях и прикладывать волевые усилия для 
завершения начатого дела и упорядочения своей актив-
ности, а также в использовании внешних средств для ор-
ганизации своей деятельности.

Рассмотрим теперь, как взаимосвязаны особенности 
ответственности поведения и самоорганизации в под-
группах с разным уровнем ответственности.

Анализ показал, что между этими подгруппами су-
ществуют значимые различия в общем уровне само-
организации (соответственно 119,9 и 130,8 балла при 
p = 0,001). Значимые различия были выявлены и по трём 
компонентам самоорганизации (табл. 5).

Можно говорить, что участники исследования, вхо-
дящие во 2-ю подгруппу, по сравнению с участниками 
исследования, которые входят в 1-ю подгруппу, значи-
тельно лучше умеют концентрироваться на целях и при-
кладывать волевые усилия для завершения начатых дел, 
а также использовать внешние средства организации 
свой деятельности.

Использование R-коэффициента Спирмена поз-
волило установить, что в 1-й подгруппе общий уро-
вень ответственности значимо взаимосвязан с общим 
уровнем самоорганизации (0,386 при p = 0,001), а так-
же с планомерностью (0,257 при p = 0,029), целеуст-
ремлённостью (0,502 при p = 0,00001) и настойчивос-
тью (0,252 при p = 0,032). Было установлено также, что 
общий уровень самоорганизации в этой подгруппе зна-
чимо взаимосвязан с когнитивным (0,270 при p = 0,022) 
и эмоциональным (0,274 при p = 0,020) компонентами 
ответственности.

Кроме того, были выявлены значимые взаимосвя-
зи между отдельными компонентами ответственности 
и самоорганизации. Было установлено, что у участников 
исследования, входящих в 1-ю подгруппу, с повышени-
ем способности предвидеть результаты своих поступков 
и деятельности повышается способность сконцентриро-
ваться на цели. В то же время чем позитивнее они отно-
сятся к выполнению ответственной деятельности, тем 
больше сосредоточиваются на достижении цели, лучше 
планируют свою деятельность и прикладывают больше 
волевых усилий для завершения ответственных дел.

Во 2-й подгруппе значимые взаимосвязи были вы-
явлены только между общим уровнем ответственности 
и общим уровнем самоорганизации (0,349 при p = 0,004), 
а также между общим уровнем ответственности и целе-
устремлённостью (0,253 при p = 0,037), настойчивос-
тью (0,301 при p = 0,013) и самоорганизацией внешни-
ми средствами (0,317 при p = 0,009). 

Факторный анализ позволил выявить различия 
в стратегиях самоорганизации участников исследова-
ния в зависимости от уровня их ответственности.

В подгруппе с уровнем ответственности ниже медиа-
ны были выявлены два фактора, в совокупности описы-
вающих 57,1% выявленной дисперсии (табл. 6).

Первый фактор (37,0% выявленной дисперсии) со-
ставляют целеустремлённость как системообразующее 
качество, настойчивость, планомерность и фиксация 
на структурировании деятельности. Данную стратегию 
самоорганизации можно описать следующим образом: 
сконцентрировавшись на выбранной цели, субъект затем 
упорядочивает свою активность волевыми усилиями, осу-
ществляя ежедневное тактическое планирование на осно-
ве заранее выработанной структуры организации событий 
во времени, и стремится завершать начатое дело, придер-

Таблица 5
Взаимосвязь ответственности и компонентов самоорганизации

Компоненты самоорганизации
Средние значения в подгруппах 

с разным уровнем ответственности (баллы) U-критерий
1-я подгруппа 2-я подгруппа

Целеустремлённость 35,7 38,0 0,006

Настойчивость 25,3 29,3 0,0001

Самоорганизация внешними средствами 8,0 9,5 0,029

Таблица 6
Факторная структура самоорганизации в группе с уровнем ответственности ниже медианы1

Компоненты самоорганизации Фактор 1 Фактор 2

Планомерность 0,709

Целеустремлённость 0,806

Настойчивость 0,780

Фиксация на структурировании деятельности 0,504 0,454

Самоорганизация внешними средствами 0,806

Ориентация на настоящее –0,619

1 При анализе полученных результатов здесь и далее учитывались показатели, факторный вес которых был выше 0,400.
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живаясь чёткого расписания. Данную стратегию можно 
назвать стратегией жёсткого целедостижения.

Во второй фактор (20,1% выявленной дисперсии) 
вошли самоорганизация внешними средствами как сис-
темообразующее качество, фиксация на структуриро-
вании деятельности и, с обратным знаком, ориентация 
на настоящее. Данная мотивационная стратегия тоже 
является двухполюсной и может быть раскрыта в двух 
вариантах. В первом варианте стратегию можно опи-
сать как склонность субъекта к использованию вне-
шних средств организации деятельности и привязан-
ность к чёткому расписанию, то есть как стратегию 
подчинения регламенту.

Во втором варианте субъект склонен гибко реагиро-
вать на происходящее в настоящем времени, не фиксиру-
ясь на заранее запланированной структуре организации 
событий. Данную стратегию можно назвать стратеги-
ей спонтанности целеполагания.

В подгруппе с уровнем ответственности выше меди-
аны также были выявлены два фактора, в совокупности 
описывающих 53,5% выявленной дисперсии (табл. 7).

Первый фактор (31,4% выявленной дисперсии) со-
ставляют целеустремлённость как системообразую-
щее качество, планомерность, настойчивость, ориен-
тация на настоящее и фиксация на структурировании 
деятельности. Данную стратегию самоорганизации, 
на наш взгляд, можно описать следующим образом: 
сконцентрировавшись на выбранной цели, субъект за-
тем осуществляет ежедневное тактическое планирова-
ние, упорядочивая свою активность волевыми усилиями, 
и, гибко реагируя на происходящее в настоящем време-
ни, старается придерживаться заранее запланированной 
структуры организации событий. Эту стратегию можно 
назвать стратегией гибкого целедостижения.

Во второй фактор (22,2% выявленной дисперсии) вош-
ли самоорганизация внешними средствами как системо-
образующее качество, фиксация на структурировании де-
ятельности и настойчивость с противоположным знаком. 
Следовательно, данная стратегия является двухполюсной 
и имеет возможность быть реализованной в двух вариан-
тах. В первом варианте субъект использует для органи-
зации своей деятельности внешние средства и стремится 
придерживаться заранее запланированной структуры ор-
ганизации событий. Эту стратегию можно назвать стра-
тегией чрезмерной заорганизованности. Во втором вари-
анте субъект упорядочивает свою активность и завершает 
начатые дела волевыми усилиями. Эту стратегию можно 
назвать стратегией волевого целеосуществления.

Сравнительный анализ показывает, что стратегии са-
моорганизации, характерные для руководителей с уров-
нем ответственности выше медианы, являются более 
эффективными, чем стратегии самоорганизации, харак-
терные для руководителей с уровнем ответственности 
ниже медианы.

Таким образом, результаты нашего исследования под-
тверждают выдвинутые нами предположения. Перспек-
тивы дальнейших исследований могут быть связаны как 
с выявлением специфики взаимосвязи ответственности 
и эффективности самоорганизации у руководителей с раз-
ными социально-демографическими и статусными харак-
теристиками, так и с разработкой программ развития ком-
понентов ответственности и самоорганизации.
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ABSTRACT
This publication discusses the features of the relationship be-

tween the level of responsibility of the manager and the effective-
ness of his self-organization. The specifi cs of the manifestation of 
responsibility and self-organization among managers, depending 
on their socio-demographic and status characteristics, are shown. 
It is established that the internal structure and level of formation of 
the components of the self-organization of leaders are interrelated 
with their meaningful orientations, as well as with the motivation of 
social approval. It is shown that with increasing level of responsibil-
ity, the level of formation of such components of self-organization 
as purposefulness, perseverance and self-organization by external 
means is signifi cantly increased. With the help of factor analysis, dif-
ferences in strategies of self-organization of study participants are 
revealed depending on the level of their responsibility.

Keywords: administrative activity, leader, responsibility, self-or-
ganization.

REFERENCES
[1]. Baranovskaja L.A. Formirovanie social’noj otvetstven-

nosti studenta v sociokul’turnom obrazovatel’nom prostranstve 
[Formation of the social responsibility of the student in the soci-
ocultural educational space]: Avtoref. dis.... dokt. ped. nauk. — 
Chita, 2012. — 42 s.

[2]. Bogapov R.R. Akmeologicheskie faktory i uslovija samoor-
ganizacii direktora shkoly v upravlencheskoj dejatel’nosti [Akme-
ological factors and conditions of self-organization of the head of 
the school in management activities]: Avtoref. dis.... kand. psihol. 
nauk. — Moskva, 2011. — 26 s.

[3]. Bogomaz S.A. Tipologicheskie osobennosti samoorgan-
izacii dejatel’nosti [Typological features of self-organization of 
activities] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Bulletin of Tomsk State University ]. — 2011. — Vyp.№ 344. — 
S. 163–166.

[4]. Brjuhova N.G., Shirjaeva E.V. Psihologicheskie aspekty 
lichnostnoj otvetstvennosti [Psychological aspects of personal re-
sponsibility ] // Sociosfera [Sociosphere]. — Penza, Izd-vo «So-
ciosfera», — 2014. № 1. s. 178–179.

[5]. Dementij L.I. Otvetstvennost’ lichnosti kak svojstvo 
sub#ekta zhiznedejatel’nosti [Responsibility of the individual as 
a property of the subject of life activity]: Avtoref. dis. …dokt. psi-
hol. nauk. — M., 2005. — 48 s. 

[6]. D’jakov S.I. Samoorganizacija v sisteme psihologicheskih 
kriteriev opredelenija cheloveka kak sub#ekta zhizni [Self-organ-
ization in the system of psychological criteria for determining a 
person as a subject of life ] // Sibirskij psihologicheskij zhurnal 
[Siberian Psychological Journal]. 2016. № 59. s. 6–21.

[7]. Zhelaevskaja N.F. Professional’naja otvetstvennost’ 
lichnosti kak determinanta kar’ernogo prodvizhenija [Profession-
al responsibility of the individual as the determinant of career ad-
vancement]: Dis.... kand. psihol. nauk. — Sochi, 2009. — 257 s.

[8]. Ishkov A.D. Svjaz’ komponentov samoorganizacii i lichnos-
tnyh kachestv studentov s uspeshnost’ju v uchebnoj dejatel’nosti 
[Connectivity of self-organization components and personal qual-
ities of students with success in training activities]: Avtoref. dis.... 
kand. psihol. nauk. Moskva, 2004. 23 s. 

[9]. Klochko V.E. Samoorganizacija v psihologicheskih sis-
temah: problemy stanovlenija mental’nogo prostranstva lichnosti 
(vvedenie v transspektivnyj analiz) [Self-organization in psycho-
logical systems: problems of the formation of the mental space of 
the individual (introduction to transsexual analysis)]. — Tomsk: 
Tomskij gosudarstvennyj universitet, 2005. — 174 s. 

[10]. Leont’ev D.A. Test smyslozhiznennyh orientacij (SZhO) 
[The test of meaningful orientations]. 2-e izd. — M.: Smysl, 
2006. — 18 s.

[11]. Mandrikova E.Ju. Razrabotka oprosnika samoorganiza-
cii dejatel’nosti (OSD) [Development of self-organization ques-
tionnaire] // Psihologicheskaja diagnostika [Psychological diag-
nostics], 2010. № 2. s. 87–111.

[12]. Metodika diagnostiki samoocenki motivacii odobrenija 
(Shkala lzhi) D.Marlou i D.Krauna [The methodology for diagnos-
ing the self-assessment of motivation for approval (Scale of Lies) 
by D.. Marlowe and D. Crown] // Prakticheskaja psihodiagnosti-
ka. Metodiki i testy [Practical psychodiagnostics. Techniques and 
tests]. Uchebnoe posobie. / Red. i sost. Rajgorodskij D.Ja. — Sa-
mara: BAHRAH, 2001. — s. 635–636. 

[13]. Saharova V.G. Otvetstvennost’ kak lichnostnyj faktor i 
vozmozhnosti ee diagnostiki [Responsibility as a personal factor 
and the possibility of its diagnosis]: Dis.... kand. psihol. nauk. — 
Habarovsk, 2003. — 184 c.

[14]. Selezneva E.V. Osobennosti vzaimovlijanija samojeffek-
tivnosti i otvetstvennosti kadrov upravlenija [Features of interfer-
ence of self-effi ciency and responsibility of management staff] // 
Akmeologija [Acmeology]. 2016. — № 3 (59). — S. 29–35. 

[15]. Jarushkin N.N., Shaldybina O.N. Professional’naja otvet-
stvennost’ i social’no-psihologicheskie harakteristiki lichnosti ru-
kovoditelja [Professional responsibility and socio-psychological 
characteristics of the personality of the leader] // Izvestija Samar-
skogo nauchnogo centra RAN [Izvestiya of the Samara Scientifi c 
Center of the Russian Academy of Sciences]. — 2009. — T. 11. — 
№ 4. — s. 164–169.



190 1  →  2 0 1 8  →  Р А З В И Т И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М А  /  D E V E L O P M E N T  O F  P R O F E S S I O N A L I S M

Личностно-профессиональное  развитие человека: актуальные  направления исследований 

 

Курбанов Курбан Абдулкадырович, студент специалитета; кафедра акмеологии 
и психологии профессиональной деятельности; факультет психологии; 
Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; 
e-mail: kurban.kot@mail.ru

Плохоцкий Антон Игоревич, студент магистратуры; кафедра акмеологии 
и психологии профессиональной деятельности; факультет психологии; 
Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; 
e-mail: plokhotskiy.a@yandex.com

УДК 159.9 (психология)

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: а) понятие когнитивного стиля, описание сущности когнитивно-стилевых особенностей лич-
ности, выявленные по результатам теоретического анализа работ российских и зарубежных авторов; б) целесообразность исполь-
зования конкретных методов оценки когнитивных стилей; в) актуальность исследований и необходимость учёта когнитивно-сти-
левых особенностей в профессиональной и иных сферах жизнедеятельности человека; г) возможные перспективы дальнейших 
исследований когнитивных стилей с применением инструментальных методов.
Ключевые слова: когнитивный стиль, профессиональное развитие человека, индивидуальные различия, индивидуальный стиль 
деятельности, интеллектуальное поведение, процессы обработки информации.

Актуальность данной теоретической работы обус-
ловлена тем, что на сегодняшний день ритм человече-
ской жизни значительно ускоряется, что, в свою очередь, 
влияет на все сферы нашей деятельности, в том числе 
и профессиональную. Глобальное развитие современ-
ных технологий расширяет горизонты новых возмож-
ностей во всех сферах жизнедеятельности. Естествен-
ным образом, ускорение требуется и в создании новых 
объективных и высокоточных методов профессиональ-
ного отбора. Одним из таких методов, на наш взгляд, 
могут выступать методики оценки когнитивно-стиле-
вых особенностей человека. В связи с этим возрастает 
необходимость изучения специфического образа (когни-
тивного стиля) обработки информации человеком в со-
ответствии с его профессиональной направленностью, 
что является важным условием для более глубокого ана-
лиза личности профессионала, а также дальнейшей раз-
работки и применения методик, тренингов, курсов для 
повышения уровня профессионализма.

Цель теоретического анализа заключается в необ-
ходимости интеграции наиболее известных взглядов 
на сущность когнитивно-стилевых особенностей с воз-
можностью прояснения теоретического и эмпирическо-
го потенциала исследований в данной области, а также 
рассмотрении концепции взаимосвязи когнитивных сти-

лей и профессиональных предпочтений личности перс-
пектив эмпирического исследования с возможным при-
менением инструментальных методов. 

О СУЩНОСТИ СТИЛЕВОГО ПОДХОДА
Стилевой подход имеет относительно длитель-

ную историю существования в психологии, обшир-
ный понятийный аппарат, данные эмпирических ис-
следований отечественных и зарубежных авторов. 
Но, несмотря на продолжительность существования 
и многостороннюю представленность стилевого под-
хода в современной науке, его сущность по-прежне-
му считается малоразработанной: единый понятийный 
аппарат отсутствует, а имеющиеся знания об эмпири-
ческих исследованиях когнитивных стилей (далее — 
КС) неполны, эпизодичны и порой несут противоре-
чивый характер. 

В качестве определения понятия КС в данной ра-
боте взята неоднократно приводимая в своих работах 
дефиниция М.А. Холодной, согласно которой когни-
тивный стиль — это индивидуально-своеобразный 
способ переработки информации, характеризующий 
специфику склада ума конкретного человека и отли-
чительную особенность его интеллектуального пове-
дения [2]. Принятое определение КС, берущее своё 
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начало в ранних работах и многократно использован-
ное в работах множества авторов, подтверждает обос-
нованность теоретических представлений о сущности 
КС как психологического свойства, обуславливающего 
способ его восприятия и обработки информации при 
решении когнитивных задач, являющегося своего рода 
метакогнитивным компонентом [2; 9; 17].

Можно утверждать, что в тех или иных вариаци-
ях стилевые характеристики определяют способ вос-
приятия людьми стимулов и то, как они используют 
эту информацию для руководства своим поведением, 
а также то, как они принимают решения [16]. К при-
меру, экспериментальное исследование И.Г. Скотнико-
вой, направленное на обнаружение связей КС с сенсо-
моторной деятельностью (решение сенсорных задач), 
демонстрирует, что конструкты (полезависимость — 
поленезависимость и импульсивность — рефлектив-
ность) коррелируют между показателями индивиду-
альной выраженности особенностей сенсомоторной 
деятельности и КС [18]. В психологии управления 
один из компонентов КС (импульсивность — рефлек-
тивность) соответствует особенностям стиля приня-
тия решений, в котором этап выдвижения альтерна-
тив явно доминирует над этапом их оценки и проверки 
[21, с. 67; 20, с. 86]. Иными словами, импульсивность 
во многом создаёт основу для авантюризма как стиля 
поведения, отличающегося слабым «просчётом» ситу-
ации [22, с. 112].

На сегодняшний день среди беспрецедентного коли-
чества отечественных и зарубежных подходов к клас-
сификации КС человека одним из наиболее распро-
странённых считается подход М.А. Холодной, согласно 
которому выделяется 10 следующих стилей:

Полезависимость — поленезависимость1.  (харак-
теризуется склонностью человека в большей мере быть 
подчинённым полю либо быть более ориентированным 
на внутреннюю активность;

Узкий — широкий диапазон эквивалентности 2. (ха-
рактеризуется индивидуальными особенностями вос-
приятия черт сходства или различия объектов);

Узость — широта категории3.  (характеризуется 
степенью особенности различия объектов на основе по-
нятийной базы человека);

Ригидный — гибкий познавательный контроль4.  
(характеризуется степенью переключаемости способов 
восприятия и обработки информации в ситуации когни-
тивных затруднений);

Толерантность — нетолерантность к нереалис-5. 
тическому опыту (характеризуется особенностями вос-
приятия впечатлений, противоречащих или не соответс-
твующих субъективному опыту человека);

Фокусирующий — сканирующий контроль6.  (харак-
теризуется распределением внимания, проявляющемся 
в степени субъективно значимых признаков и степени 
вовлечённости аспектов в конкретной ситуации);

Сглаживание — заострение7.  (характеризуется 
чувствительностью к постепенно нарастающим раз-
личиям в ряду воспринимаемых воздействий в усло-
виях восприятия и запоминания последовательности 
стимулов);

Импульсивность — рефлективность8.  (характери-
зуется различиями в быстроте принятии решений);

Конкретная — абстрактная концептуализация9.  
(характеризуется дифференциацией и интеграцией по-
нятийной сферы);

Когнитивная простота — сложность 10. (харак-
теризуется способностью понимать, интерпретировать, 
оценивать и прогнозировать на основе субъективного 
опыта, представленного в виде субъективной понятий-
ной системы).

Согласно М.А. Холодной, КС может быть охаракте-
ризован следующими свойствами [2]:

продуктивное интеллектуальное функционирова-• 
ние имеет непосредственное отношение к особеннос-
тям КС;

адаптация познавательных возможностей челове-• 
ка осуществляется посредством вариативности и адап-
тивности КС, характеризующихся повышенной чувс-
твительностью к ситуативным факторам.

Последнее перекликается с репликой В.А. Толочека: 
«Понимание стилей как психологических систем, обес-
печивающих «открытие», выстраивающих «доступ», 
способствующих актуализации и полноценному исполь-
зованию субъектом (личностью) разных условий внут-
ренней и внешней среды как ресурсов, выбора из них тех, 
использование которых более соответствует и инди-
видуальности человека, и сложившемуся у него стилю, 
и ситуации» [8, с. 52].

Говоря о стилевом подходе, необходимо упомянуть 
исследователя И.П. Шкуратову, раскрывающую в сво-
их трудах сущность когнитивного стиля личности, ко-
торая состоит в осуществлении им следующих функ-
ций [3, с. 256–257]:

1. Адаптационная — характеризуется адаптацией 
индивида к требованиям социальной среды и/или кон-
кретной деятельности; 

2. Компенсаторная — в формирование КС входят 
как сильные, так и слабые стороны индивидуальнос-
ти человека; 

3. Системообразующая — позволяет когнитивному 
стилю осуществлять воздействие на поведение челове-
ка, а также конструироваться на базе сложившейся ин-
дивидуальности; 

4. Функция самовыражения — характеризуется воз-
можностью выражения индивида посредством поведен-
ческого стиля или выполнения деятельности.

Исторический очерк науки свидетельствует о том, 
что впервые проблематикой стилевых особенностей 
начал заниматься пионер индивидуальной психоло-
гии А. Адлер, который трактовал КС как особую мо-
дель субъективных когнитивных процессов, характери-
зующих различные варианты стратегий, применяемых 
в исследовательском поведении [15]. Отсюда считается, 
что когнитивные стили являются неотъемлемой частью 
структуры индивидуальности человека [11]. 

В 1970-х годах интерес к феномену КС начал спа-
дать, несмотря на весь свой позитивный потенциал. 
Актуальность изучения КС претерпела значительный 
спад к дальнейшим теоретическим и эмпирическим ис-
следованиям в данной области. Современные исследо-
ватели объясняют это обнаружением принципиальных 
недостатков, тормозящих развитие. Представляется, 
что резкое разочарование в феномене КС в значитель-
ной мере связано с неверной трактовкой понятия и его 
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понимания, получившим широкое распространение и 
не позволившим выявить весь позитивный потенциал, 
который несёт это явление для описания особеннос-
тей восприятия информации [9]. К другим причинам 
резкого разочарования в феномене КС относят невер-
ную трактовку понятия, его понимания, получившую 
широкое распространение и не позволившую выявить 
весь позитивный потенциал, который несёт это явле-
ние для описания особенностей восприятия информа-
ции. Сюда же можно отнести проблему операционали-
зации понятия КС, имеющую существенное значение 
для проведения объективного исследования когнитив-
но-стилевых особенностей процесса обработки, вос-
приятия информации, а также проблему привязанно-
сти к методу [9; 19].

В начале XXI века наблюдается заметное оживление 
интереса к феномену КС. В ряде научных работ отечес-
твенных и зарубежных авторов предлагаются различ-
ные теоретические и эмпирические подходы к изуче-
нию данного психологического конструкта, создаются 
и применяются опросники КС [10]. 

Исходя из многоплановости понимания феноме-
на стиля, некоторые исследователи выдвигают мнение 
о том, что комплексное изучение КС может стать ос-
новой действительно глубокого и целостного изучения 
и понимания данной области психологической науки. 

Недавние исследования корреляции когнитивных 
свойств и личностно-профессиональных предпочтений 
у старшеклассников говорят о том, что КС участвуют 
в формировании субъективных критериев предметной 
избирательности и относятся к ментальному опыту 
субъекта [12]. Иными словами, сформированный стиль 
может являться константой единицей, которая лишь из-
редка изменяет некоторые свои гибкие элементы, со-
храняя принципиальный тип организации [8].

На наш взгляд, рассмотрение КС наряду с други-
ми факторами личностно-профессиональных пред-
почтений имеет существенное значение. Известно, 
что способ восприятия, обработки и распределения 
поступающей на сенсорном входе информации ведёт 
к дифференцировке поведенческих реакций. Очевид-
но, что КС подразумевают собой не только способы 
приёма и обработки внешней информации, но и от-
ражают внутренний мир самоощущений, представ-
лений, мотивов, смыслов, и других особенностей че-
ловека [13].

РОЛЬ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ ЧЕЛОВЕКА

Говоря о профессиональном становлении, Е.А. Кли-
мов считал необходимым рассмотрение профессиона-
лизма не только как высокого уровня знаний, умений 
и навыков, приобретённых индивидом в конкретной 
профессиональной сфере, но и как особо организован-
ную систему его психики. Им был предложен широ-
ко распространённый сегодня подход к классификации 
профессий, содержащий в себе пять основных классов. 
Данная классификация так же включает в себя распре-
деление профессий в зависимости от их функциональ-
ных целей (табл. 1) [1]. 

Преобразующие;1. 
Гностические;2. 
Изыскательские3. .

Согласно Е.А. Климову, правильное и своевременное 
выявление профессиональных интересов и склоннос-
тей индивида может быть обусловлено знанием места 
профессий и основным требованиям к представителям 
определённых видов профессиональной деятельности 
в представленной классификации [4].

Современный рынок труда предлагает множество 
сфер профессиональной деятельности, каждая из ко-
торых характеризуется набором конкретных требова-
ний и навыков к человеку. В случае неосознанного или 
неопределённого выбора той или иной сферы профес-
сиональной деятельности в значительной степени воз-
растает риск ошибочности выбора и, как следствие, 
неудовлетворённости и неэффективности выбранной 
профессии. [1]. Положительным является то, что типо-
логия профессий, разработанная Е.А. Климовым, явля-
ется полезным ориентиром при профессиональном са-
моопределении. Актуальность, простота, доступность, 
многовариантность интерпретации типологии автора 
находит своё подтверждение в различных исследова-
ниях и профориентационной практике многих отечест-
венных исследователей, так, например, в основе профо-
риентационных методик Н.С. Пряжникова лежат идеи 
Е.А. Климова [23].

Исследование, проводимое Н.А. Велумян с целью 
выявления индивидуально-психологических предпосы-
лок выбора профессии и личностно-профессиональных 
предпочтений у старшеклассников, проиллюстрирова-
ло немаловажную роль когнитивно-стилевых особен-
ностей в формировании индивидуальных критериев 

Таблица 1
Распределение профессий согласно типологии Е.А. Климова

Тип профессии 
по предмету труда

Преобразующие Гностические Изыскательские 

Человек — природа Ветеринар Ботаник Биоинженер

Человек — техника Водитель, слесарь Наладчик станков с ЧПУ Изобретатель, инженер

Человек — знаковая система Архивариус, библиотекарь Графолог Программист

Человек -художественный 
образ

Актёр Литературный критик Художник, дизайнер

Человек — человек Учитель, врач Психолог Режиссёр
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предметной избирательности у испытуемых. Возмож-
но, что такая субъективная избирательность далее ста-
новится устойчивым компонентом, изредка меняющим 
свои некоторые гибкие элементы, но при этом сохра-
няя принципиальный тип организации. Такая субъек-
тивная избирательность, как уже упоминалось выше, 
именуется ментальным опытом субъекта [2].

Учитывая данные обстоятельства, является важным 
исследование особенностей когнитивного стиля чело-
века в связи с профессиональным самоопределением. 
Трудно сомневаться в том, что полученные данные: 

инициируют исследование когнитивных стилей • 
человека;

обогатят знания и представления о стилевой регу-• 
ляции деятельности человека;

создадут вектора дальнейших научных исследо-• 
ваний.

По итогам теоретического анализа нашей работы 
были сформулированы следующие выводы.

КС наряду с другими факторами личностно-про-
фессиональных предпочтений имеет существенное 
значение. Известно, что способ восприятия, обработ-
ки и распределения поступающей на сенсорном вхо-
де информации ведёт к дифференцировке поведенче-
ских реакций. Очевидно, что КС подразумевают собой 
не только способы приёма и обработки внешней ин-
формации, но и отражают внутренний мир самоощу-
щений, представлений, мотивов, смыслов, и других 
особенностей человека)

Разработка объективных инструментальных методов 
оценки КС особенностей является условием объектив-
ного анализа индивидуального стиля деятельности;

В заключение данной работы следует отметить, 
что данное направление исследований представляет-
ся перспективным, поскольку изучение когнитивных 
стилей может вывести понимание аспектов профес-
сионального самоопределения на иной, ранее не за-
явленный уровень и обеспечить более утончённый 
и развёрнутый анализ индивидуально-типологиче-
ских свойств личности. Исследования в данной об-
ласти психологического знания могут быть востре-
бованы в области практики повышения адаптивных 
способностей человека в условиях постоянно изме-
няющейся окружающей среды. 

В перспективе предполагается провести моделиру-
ющий эксперимент для выявления корреляции между 
особенностями когнитивного стиля и типологией про-
фессии, разработанной Е.А. Климовым.
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ABSTRACT
In this publication is reviewed: а) the concept of cognitive 

style, a description of the essence of cognitive-style personality 
features, revealed by the results of a theoretical analysis of the 
works of Russian and foreign authors; в) the desirability of using 
specifi c methods for evaluating cognitive styles; с) the relevance 
of research and the need to take into account cognitive-style 
features in professional and other spheres of human life; d) pos-
sible perspectives for further studies of cognitive styles using in-
strumental methods.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ И СТУДЕНТОВ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического изучения особенностей аутопсихологической компетент-
ности (далее АК) спортсменов, заключающаяся в том, что современный спорт высших достижений с каждым годом диктует всё 
более высокие нормативные результаты, а профессиональная спортивная деятельность сопряжена с высокими психологически-
ми нагрузками, что обуславливает необходимость включения в тренировочный процесс других направлений подготовки, помимо 
спортивной; Б) сравнение уровня АК и критериев самоотношения (закрытость, самоуверенность, саморуководство, отражённое са-
моотношение, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность, самообвинение) на предмет значи-
мых различий в двух группах: 1) профессиональные спортсмены; 2) студенты, никогда не занимавшиеся спортом профессиональ-
но; В) результаты эмпирического изучения проблемы, в частности: 1) не обнаружено статистически значимых различий по уровню 
АК, а также по таким показателям самоотношения, как: закрытость, самоуверенность, саморуководство, отражённое самоотноше-
ние, самоценность, самопринятие, самопривязанность, внутренняя конфликтность; 2) выявлено статистически значимое различие 
по такому показателю самоотношения, как самообвинение; Г) возможности практического применения полученных в указанных 
исследованиях результатов в разных сферах жизнедеятельности человека, а именно: сопоставление изученных в данном исследо-
вании критериев АК и критериев, входящих в структуру самоотношения, позволит более детально изучить особенности АК спорт-
сменов в зависимости от специфики вида спорта; Д) перспективы дальнейших исследований, в том числе: изучение особенностей 
АК спортсменов в командных и индивидуальных видах спорта.
Ключевые слова: аутопсихологическая компетентность, показатели самоотношения, профессиональный спортсмен, студент.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность нашего исследования, 

которое выполнено в предметной области «Психоло-
гия профессионализма», заключается в том, что сов-
ременный спорт высших достижений с каждым годом 
диктует всё более высокие нормативные результаты, 
а профессиональная спортивная деятельность сопря-
жена с высокими психологическими нагрузками, что 
обуславливает необходимость включения в тренировоч-
ный процесс других направлений подготовки, помимо 
спортивной. С изучением особенностей АК спортсме-
нов открывается возможность добавить в тренировоч-
ный процесс и подготовку с учётом психологических 
особенностей спортсмена. Кроме того, спортсмен смо-
жет более детально разобраться в себе с профессио-
нальной точки зрения и ответить на вопрос, что может 
быть причиной его неудач, а что способствует дости-
жению успехов.

Проблема особенностей аутопсихологической ком-
петентности (АК) спортсменов не изучалась в работах 
ни зарубежных, ни российских авторов. Однако доста-
точно подробно изучены близкие проблеме нашего ис-
следования области психологии.

Так, в зарубежных работах (Р. Ассаджиоли, М.А. Мас-
лоу) вопросы самоотношения, самопознания и саморе-
гуляции отражены в понятиях «самоактуализация», «Я-
концепция» [1, 5].

В работах российских авторов (А.А. Деркача, Л.А. Степ-
новой) проведён целостный анализ АК [2, 5], а в качестве 
основы понимания самоотношения взята концепция само-
сознания (С.Р. Пантилеев, В.В. Столин) [3, 6].

По результатам теоретического анализа работ за-
рубежных и российских исследователей [2, 3, 5] нами 
определены две основные группы критериев АК и са-
моотношения. 

Критерии АК — гибкость, интернальность, опти-
мальность поведенческих стратегий, способность реа-
лизовать потенциал. 

Критерии самоотношения — закрытость, самоуве-
ренность, саморуководство, отражённое самоотноше-
ние, самоценность, самопринятие, самопривязанность, 
внутренняя конфликтность, самообвинение. 

Сформулированы следующие теоретические выводы:
1) вопросы АК и самоотношения отечественными 

авторами изучены и раскрыты в достаточно полной для 
нашего исследования мере;

2) проблема изучения особенностей АК спортсме-
нов не ставилась ни в отечественной психологии, ни 
в зарубежной.

Исходя из установленных предыдущими исследо-
вателями факторов, наша работа ставит целью выявить 
особенности аутопсихологической компетентности 
спортсменов. 

Были выдвинуты следующие гипотезы.
Существуют различия в критериях АК и критери-

ях, входящих в структуру самоотношения, между про-
фессиональными спортсменами и студентами, никогда 
не занимавшимися спортом профессионально, и выра-
жаются в гипотезе: 

– уровень АК спортсменов выше уровня АК сту-
дентов.

МЕТОДЫ
1. Опросные методы:
1) Тест на оценку аутопсихологический компетент-

ности (А.А. Деркач, Л.А. Степнова) [2].
Концепция аутопсихологической компетентности 

позволяет в практическом плане провести оценку уровня 
сформированности способности личности к оптималь-
ному использованию своего внутреннего потенциала. 
Включает в себя 4 фактора:

гибкость — поведенческая и интеллектуальная  –
гибкость, адаптируемость, приспособляемость;

интернальность — внутренняя ответственность,  –
внутренний локус контроля и внутренняя активность; 

оптимальность поведенческих стратегий — само- –
стоятельность, умение учитывать мнение других и про-
шлый опыт;

способность реализовать потенциал — субъектив- –
ная оценка самореализованности.

2) Методика исследования самоотношения (С.Р. Пан-
тилеев) предназначена для углублённого изучения сфе-
ры самосознания личности [4]. Включает в себя 9 шкал: 
закрытость, самоуверенность, саморуководство, отра-
жённое самоотношение, самоценность, самопринятие, 
самопривязанность, внутренняя конфликтность, само-
обвинение.

2. Математические методы:
В качестве инструмента статистической обработки 

данных была применён статистический пакет Statistica 
v.10 (StatSoft). В обработке результатов применялся не-
параметрический критерий U-Манна-Уитни.

ПРОЦЕДУРА
Эмпирическое исследование проходило в 3 этапа:
1) подбор респондентов, опросы которых проводи-

лись как очно, так и заочно;
2) обработка данных, собранных в бумажном и элек-

тронном видах: проверка на отсутствие пропущенных 
вопросов, сортировка, перевод сырых данных в стены, 
составление общей матрицы ответов для последующей 
статистической обработки;

3) статистическая обработка подготовленных эм-
пирических данных, анализ и интерпретация резуль-
татов.

ИСПЫТУЕМЫЕ
Все опрошенные являются представителями одной 

из двух групп: спортсмены и студенты. 
1) тест АК:

133 человека (спортсмены — 52, студенты — 81); –
среди спортсменов женщин в 2 раза больше, сре- –

ди студентов — в 4 раза;
мужчин спортсменов в 2 раза больше, чем муж- –

чин студентов;
женщин спортсменок 2 раза меньше, чем жен- –

щин студенток;
самый молодой респондент — спортсмен  –

(16 лет);
самый взрослый респондент — студент (35 лет); –
средний возраст всех респондентов — 20,8 лет,  –

спортсменов — 19,6 лет (от 16 до 31 года), студентов — 
21,9 года (от 19 до 35 лет).
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2) опросник МИС:
54 человека (спортсмены — 31, студенты — 23); –
соотношение мужчин и женщин составляет 1:2 в обе- –

их подгруппах, что соответствует соотношению мужчин 
и женщин во всей выборке по данному опроснику;

самый молодой респондент — спортсмен (16 лет); –
самый взрослый респондент — студент (35 лет); –
средний возраст всех респондентов — 21,2 года,  –

спортсменов — 19,6 лет (от 16 до 31 года), студентов — 
24,2 года (от 21 до 32 лет).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках эмпирического исследования были получе-

ны следующие количественные результаты.
1) тест АК (диаграмма № 1):

среднее значение по уровню АК: спортсмены —  –
73,4, спортсмены — 72,44;

среднее значение по показателю «гибкость»:  –
спортсмены — 21, студенты — 20,84;

среднее значение по показателю «интерналь- –
ность»: спортсмены — 17,21, студенты — 17,19;

среднее значение по показателю «оптимальность  –
поведенческих стратегий»: спортсмены — 22,75, сту-
денты — 22,69;

среднее значение по показателю «способность  –
реализовать потенциал»: спортсмены — 12,42, студен-
ты — 11,77.

2) Сравнение групп «спортсмены» и «студенты» 
на предмет статистически значимых различий (тест АК).

3) опросник МИС (диаграмма № 2):
среднее значение по шкале «закрытость»: спорт- –

смены — 6,10, студенты — 6,00;
среднее значение по шкале «самоуверенность»:  –

спортсмены — 7,58, студенты — 7,43;
среднее значение по шкале «саморуководство»:  –

спортсмены — 5,84, студенты — 5,78;
среднее значение по шкале «отражённое самоот- –

ношение»: спортсмены — 5,61, студенты — 5,96;
среднее значение по шкале «самоценность»: спорт- –

смены — 7,00, студенты — 7,96;
среднее значение по шкале «самопринятие»:  –

спортсмены — 6,06, студенты — 6,91;
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Таблица 1
Сравнительное исследование значимости различий в уровне АК и четырёх факторах, 

входящих в структуру АК

U-критерий 
Манна-Уитни

Уровень статистической 
значимости (p)

Общий уровень АК 1914 0,377

Ф1. Гибкость 1957 0,494

Ф2. Интернальность 2045 0,783

Ф3. Оптимальность поведенческих стратегий 2086 0,928

Ф4. Способность реализовать потенциал 1764,5 0,116

* — различия статистически достоверны (р ≤ 0,05).



270 1  →  2 0 1 8  →  Р А З В И Т И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М А  /  D E V E L O P M E N T  O F  P R O F E S S I O N A L I S M

Личностно-профессиональное  развитие человека: актуальные  направления исследований 

 

среднее значение по шкале «самопривязанность»:  –
спортсмены — 5,55, студенты — 5,65;

среднее значение по шкале «внутренняя конфлик- –
тность»: спортсмены — 4,71, студенты — 4,09;

среднее значение по шкале «самообвинение»:  –
спортсмены — 4,87, студенты — 3,83.

4) Сравнение групп «спортсмены» и «студенты» на пред-
мет статистически значимых различий (опросник МИС).

Диаграмма № 2
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Таблица 2
Сравнительное исследование значимости различий в шкалах самоотношения

U-критерий 
Манна-Уитни

Уровень статистической 
значимости (p)

МИС1. Закрытость 351 0,930

МИС2. Самоуверенность 314,5 0,468

МИС3. Саморуководство 341 0,793

МИС4. Отражённое самоотношение 317,5 0,501

МИС5. Самоценность 254,5 0,076

МИС6. Самопринятие 254 0,074

МИС7. Самопривязанность 341 0,793

МИС8. Внутренняя конфликтность 272 0,142

МИС9. Самообвинение 237,5 0,038*

*  различия статистически достоверны (р ≤ 0,05).
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В рамках эмпирического исследования проведена 

качественная интерпретация данных. Показано сле-
дующее:

1) среднее значение признака «уровень АК» как 
в группе спортсменов, так и в группе студентов пример-
но одинаково — 73 балла, в области верхней границы 
среднего уровня АК (до 76 баллов), то есть у респон-
дентов могут наблюдаться нестабильность в самопро-
явлении, чередование успехов и неудач в профессио-
нальной деятельности, поверхностные представления 
о собственном потенциале;

2) средние значения признаков, отражённых в шка-
лах «закрытость», «саморуководство», «отражённое 
самоотношение», «самоценность», «самопринятие», 
«самопривязанность», «внутренняя конфликтность» 
располагаются в диапазоне среднего уровня выражен-
ности. Для таких людей характерны: умеренное за-
щитное поведение личности, способность сохранять 
уверенность в себе и работоспособность в привыч-
ных ситуациях, избирательное восприятие отношения 
окружающих к себе, в том числе критики своих не-
достатков, умеренная выраженность тенденций к са-
мокопанию и рефлексии, недооценка себя в услови-
ях неопределённости;

3) среднее значения признака, отражённого в шкале 
«самоуверенность», в группе спортсменов располагает-
ся в диапазоне высокого уровня выраженности. Это го-
ворит о доминирующем мотиве успеха, который обус-
ловлен частотой соревновательного процесса. 

4) анализ средних значений признака, отражённо-
го в шкале «самообвинение», позволяет сделать вывод, 
что для всех респондентов характерно отсутствие уста-
новки на обвинение себя — в каких-то ситуациях такие 
люди признают свою вину, в других — их гнев направ-
лен на окружающих. Студентов отличает более выра-
женная склонность к отрицанию собственной вины и пе-
реносом ответственности на других.

ВЫВОДЫ
По итогам эмпирического исследования выявлено:
1) уровень АК располагается в области верхних зна-

чений среднего уровня развития и характерен как для 
профессиональных спортсменов, так и для студентов;

2) уровень АК спортсменов выше уровня АК студен-
тов в среднем на 1 балл, однако данное различие не яв-
ляется статистически значимым;

3) статистически значимое различие по признаку, от-
ражённому в шкале «самообвинение».

Опытным путём: 
1) опровергнуто наличие значимых различий 

по уровню АК между профессиональными спортсме-
нами и студентами, никогда не занимавшимися спор-
том профессионально;

2) частично подтверждено наличие различий в кри-
териях, входящих в структуру самоотношения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашей статьи следует отметить, что 

возможности практического применения полученных 
результатов заключаются в том, что сопоставление изу-

ченных в данном исследовании критериев АК и крите-
риев, входящих в структуру самоотношения, позволит 
более детально изучить особенности АК спортсменов 
в зависимости от специфики вида спорта: командный 
или индивидуальный.

В перспективе наших дальнейших исследований 
предполагается изучение особенностей АК професси-
ональных спортсменов. 
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ABSTRACT
In this publication is reviewed: а) the relevance of the psycho-

logical study of the features of autopsychological competence 
(hereinafter AC) of athletes, which consists in the fact that modern 
sports of higher achievements dictate higher and more norma-
tive results every year, and professional sports activity is associ-
ated with high psychological stresses, which causes the need to 
include in the training process other areas of training, in addition 
to sports; b) comparison of the level of AC and the criteria of self-
relation (closedness, self-confi dence, self-guidance, refl ected self-
relationship, self-worth, self-acceptance, self-attachment, internal 
confl ict, self-incrimination) for signifi cant differences in two groups: 
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1) professional athletes; 2) students who have never done sports 
professionally; c) the results of an empirical study of the problem, 
in particular: 1) there were no statistically signifi cant differences 
in the level of AA, and also on such indicators of self-relationship 
as: closedness, self-confi dence, self-guidance, refl ected self-rela-
tion, self-worth, self-acceptance, self-attachment, internal confl ict; 
2) revealed a statistically signifi cant difference in this indicator of 
self-relationship, as self-incrimination; d) opportunities for practi-
cal application of the results in the different spheres of human ac-
tivity: a comparison of the AС criteria studied in this study and the 
criteria included in the structure of the self-relationship will make it 
possible to study in more detail the characteristics of athletes’ ath-
letes depending on the specifi c nature of the sport;...; в) prospects 
of the further researches: studying the features of AС athletes in 
team and individual sports.

Keywords: autopsychological competence, indicators of self-
relationship, professional sportsman, student.
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Актуальность и важность нашего исследования, ко-
торое выполнено в предметной области «Психология пи-
щевого поведения», заключается в том, что за последнее 
время количество пищевых девиаций (анорексия, були-
мия) увеличилось. Помимо девиаций генетической при-
роды, психогенетиками показана высокая степень ас-
сортативности (сходство монозиготных близнецов), тем 
не менее растёт удельный вес пищевых нарушений, вы-
званных социальными факторами (анорексия как про-
явление воздействия моды на человека, как тенденция 
на стройное тело; булимия как результат стрессовых со-
стояний). В связи с этим возникает необходимость фи-
зиологических, психогенетических, нейрохимических 
механизмов дизонтогенеза пищевого поведения.

В связи с этим нами определена проблема нашего 
исследования: влияние дофамина на формирование пи-
щевых зависимостей.

Основные результаты нашего теоретического ис-
следования заключаются в следующем.

В процессе теоретического анализа российских 
и зарубежных исследователей нами были определе-
ны механизмы формирования пищевых зависимостей 
у человека.

Поведение человека формируется не только посредс-
твом влияния нервной системы, но и благодаря нейро-

гуморальным механизмам, центры которых находятся 
в гипоталамусе и нейротрансмитторных системах моз-
га. Таким образом, задача психологов усложняется необ-
ходимостью исследований физиологических процессов, 
влияющих на поведение людей, в частности на пище-
вое поведение. 

Дофамин является биогенным амином, входит в груп-
пу катехоламинов (вместе с норадреналином и адренали-
ном), играет важную роль в работе мозга как нейромеди-
атор дофаминергических нейронов в ЦНС [1]. Дофамин 
отвечает за психоэмоциональное состояние человека, его 
работоспособность, мотивацию; также он влияет на рабо-
ту сердца, мозга и периферических систем. Нехватка гор-
мона удовольствия в организме человека приводит к не-
прерывному депрессивному состоянию, апатии, резкой 
смене настроения, патологической агрессии и накопле-
нию лишнего веса из-за нарушения обмена веществ.

Люди, страдающие от недостатка дофамина, имеют 
склонность к таким заболеваниям, как: диабет, ангедо-
ния (неспособность получать удовольствие), дискине-
зия, болезнь Паркинсона, а также к нарушениям в фун-
кционировании сердечно-сосудистой системы. Помимо 
того, для подобного рода пациентов характерно сниже-
ние сексуального влечения, а также хроническая уста-
лость и возникновение галлюцинаций.
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ДОФАМИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ

РЕЗЮМЕ
В данной статье рассмотрены: А) актуальность психологического и психофизиологического исследования влияния дофамина на фор-
мирование зависимости человека; Б) механизмы формирования зависимости, в частности пищевой; В) возможности практическо-
го применения полученных в данном исследовании результатов в различных сферах жизнедеятельности человека: в психологии, 
психофизиологии, психогенетике, медицине; Г) продукты, вызывающие зависимость; Д) перспективы дальнейших исследований, 
в том числе в проведении эмпирических исследований в данной области.
Ключевые слова: дофамин, пищевая зависимость, механизм формирования зависимости, продукты, вызывающие зависимость.
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Дофамин синтезируется в относительно большом ко-
личестве во время позитивного по субъективной оцен-
ке человека опыта (к примеру, приёма вкусной пищи, 
приятных тактильных ощущений, достижения постав-
ленных целей и др.) Главной составляющей системы 
вознаграждения в мозгу является комплекс ядер, син-
тезирующих дофамин и расположенных в вентральной 
области покрышки (ВОП-VTA) среднего мозга и лим-
бической системе, откуда проекции направляются в раз-
личные отделы конечного мозга, главным образом в при-
лежащее ядро (nucleus accumbens) [1, 2]. Нейроны ВОП 
высвобождают из окончаний аксонов нейромодулятор 
дофамин, который связывается с соответствующими ре-
цепторами нейронов прилежащего ядра. Дофаминовый 
нервный путь из ВОП в прилежащее ядро играет важ-
ную роль в формировании зависимостей.

Посредством проведения нервных импульсов с помо-
щью нейротрансмиттера дофамина в гипоталамический 
«центр удовольствия», стимулируя дофаминергические 
рецепторы. Если от аксона придёт, например, 10 молекул 
дофамина, они активируют все 100% рецепторов, и пе-
редастся импульс наивысшего удовольствия (экстаз). 
Если придёт 5 молекул дофамина (50% активированных 
рецепторов), то передастся информация о нормальном, 
спокойном состоянии. Если же поступят 2 молекулы до-
фамина, это будет соответствовать импульсу депрессии 
(20% активированных рецепторов). Приём ПАВ (психо-
активных веществ) высвобождает весь дофамин из депо 
аксона, он переходит через синаптическую щель к де-
ндриту и активирует все 100% его рецепторов. Таким 
образом, с помощью ПАВ передаётся информация о вы-
сшем удовольствии. При постоянном приёме ПАВ про-
исходят такие изменения, как: увеличение у дендрита ко-
личества принимающих рецепторов (чтобы справиться 
с приёмом повышенного количества приходящих сигна-
лов об удовольствии), увеличение в аксоне синтеза до-
фамина (чтобы успевать пополнять запасы, истощаемые 
приёмом ПАВ). Таким образом, формируется повыше-
ние толерантности рецепторов, т.е. прежнее количест-
во ПАВ производит всё меньший эффект удовольствия. 
При прекращении употребления ПАВ из-за увеличенно-
го синтез дофамина в депо скапливается его большее ко-
личество (которое раньше высвобождалось с помощью 
приёма ПАВ), и наступает резкая необходимость в упот-
реблении ПАВ для его высвобождения.

Пристрастие к продукту питания подкрепляется на-
личием сильной мотивации употребить предмет сво-
ей аддикции. 

Исследователи при помощи позитронно-эмиссион-
ной томографии (ПЭТ) выявили, что показатель числа 
дофаминовых рецепторов (DRD2) ниже у людей с избы-
точным весом относительно людей, не имеющих данной 
проблемы. Среди людей, страдающих избыточным ве-
сом, выделяется группа потребителей рафинированных 
углеводов, у которых недостаток D2 встречается так же 
часто, как и у алкоголиков, наркоманов и курильщиков, 
что позволяет сделать вывод о воздействии еды на не-
которых индивидов как наркотика [3]. 

Стимуляция опиатных рецепторов мозга приносит 
удовлетворение [4]. По мере того как привыкание к еде 
закрепляется, мозг адаптируется и ожидает новой сти-
муляции. В промежутке принятия доз человека охваты-

вают чувства пустоты, тревоги, лёгкой депрессии, и мозг 
привыкает полагаться на определённые вещества, сни-
мающие эти чувства. Аддикции ослабляют естественные 
биохимические механизмы регуляции настроения. 

Например, вкус сахара вызывает в мозгу выброс ес-
тественных опиатов. В структуре мембранных нейронов 
имеются опиатные рецепторы, соприкасаясь с которы-
ми, естественные эндорфины действуют как болеуто-
ляющее средство и создают чувство удовлетворённос-
ти. По химической структуре эндорфины и энкефалины 
относятся к длинноцепочечным и короткоцепочечным 
полипептидам. А по нейрохимическим характеристи-
кам — к препаратам опиатного ряда. Они активизиру-
ют дофаминэргическую систему головного мозга, вклю-
чая гипоталамический центр удовольствия.

Также все продукты, сделанные из пшеницы, вызы-
вают эффект от воздействия опиатов. Эксперименталь-
ные исследования показали, что пшеничный белок — 
глютен — расщепляется в пищеварительной системе 
на химические соединения, для которых характерно 
опиатоподобное воздействие на организм человека. По-
добно лёгким опиатам, они осуществляют увеличение 
времени переработки пищи в пищеварительном трак-
те, а их действие, в свою очередь, блокируется экзоген-
ными ингибиторами опиатных рецепторов, подобны-
ми налоксону. 

Шоколад содержит кофеин, а также сходное с ним 
как по химической структуре, так и по наличию «бодря-
щего» эффекта вещество теобромин (буквально «пища 
богов»). Шоколад также содержит фенилэтиламин, или 
ФЭА, амфетаминоподобное вещество, также в очень ма-
лых количествах в шоколаде находятся вещества, родс-
твенные тетрагидроканнабинолу (ТГК), — активному 
компоненту марихуаны — анандамиду. 

В 1981 году группа исследователей лабораторий 
«Уэллкам» (Wellcome Research Laboratories Research 
Triangle Park) (штат Северная Каролина, США) про-
анализировала образцы коровьего молока, обнаружила 
в нём следы морфина, относящегося к опиатам и быстро 
вызывающего аддикцию пищевого поведения [3]. Иссле-
дования показали, что малые количества морфина, на-
ряду с кодеином и другими опиатами, вырабатываются 
в печени коров и могут проникать в молоко. Также мо-
локо содержит протеин — казеин, который, распадаясь 
в процессе пищеварения, высвобождает опиаты — ка-
зоморфины. Но сыр содержит в несколько раз большее 
количество казеина, чем коровье молоко. Также в нём 
имеются другие наркоподобные вещества, например, 
сродный амфетамину фенилэтиламин (ФЭА). 
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ABSTRACT
In this article, we consider: A) the relevance of the psychological 

and psychophysiological study of the infl uence of dopamine on the 

formation of human dependence; B) mechanisms of dependence 
formation, in particular food; C) the possibilities of practical appli-
cation of the results obtained in this study in various spheres of hu-
man life: in psychology, psychophysiology, psychogenetics, medi-
cine; D) products that cause dependence; E) prospects for further 
research, including empirical research in this area.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный мир в связи с его сложностью, насы-

щенностью контактов и противоречий наполнен мно-
жеством опасностей для человека. Отсюда естественно 
следует увеличение потребности современного обще-
ства в профессионалах, стоящих на страже человече-
ской безопасности и жизни. Представители многих, 
так называемых опасных, профессий — полицейские, 
военные, пожарные, спасатели, лётчики и др. — вы-
нуждены нередко действовать в условиях риска, в экс-
тремальных ситуациях, при необходимости мгновенно 
принимать на себя ответственность за сложные, нестан-
дартные решения. Проблемы профессионального ста-
новления и роста специалистов опасных профессий 
активно исследуются акмеологией, одной из отраслей 
современной психологии труда (В.Г. Асеев, В.А. Бод-
ров, Ю.Я. Голиков, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Г.М. За-
раковский, А.Н. Костин, Н.В. Кузьмина, К.К. Платонов, 
В.А. Пономаренко, Ю.К. Стрелков и др.). 

Учёными установлено, что личность специалистов 
опасных профессий развивается под воздействием це-
лого ряда факторов, которые обеспечивают акме-разви-
тие — то есть формирование таких качеств и умений, 
которые позволяют профессионалу добиваться успеха 
в самых сложных ситуациях, при этом не только обе-
регая и сохраняя людей и ценности, на страже которых 
он стоит, но и сохраняя собственное психическое и фи-
зическое здоровье [1, 2]. Общепринятыми показателями 
деятельности специалистов опасных профессий являют-
ся риск, угроза жизни и здоровью, необходимость дейс-
твовать при высоком дефиците времени и информации, 
неопределённость ситуации и прогноза действий [7]. По-
добная специфика профессиональной деятельности тре-

бует и особых качеств личности, среди которых наибо-
лее значимой, как отмечают исследователи [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12], является уверенность в себе.

Уверенность в себе — категория, ставшая объек-
том психологических исследований сравнительно не-
давно (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Ф.Е. Василюк, 
Дж. Вольпе, И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, Н.Г. Моро-
зов, А.М. Прихожан, Ю.В. Пахомов, С.Л. Рубинштейн, 
Е.А. Серебряков, Л.С. Славин, Э. Солтер, А.Г. Спир-
кин, В.В. Столин, А.В. Толстых, Рюдигер и Рита Ульрих, 
И.И. Чеснокова и др.) Современная наука рассматривает 
уверенность как достаточно сложный психологический 
феномен: как состояние готовности к принятию реше-
ний (М. Бьоркман, И.В. Вайнер, М. Ушер); как убеж-
дённость в возможности собственного успеха (Р. Анцо-
ни); как способность к самопредъявлению в социальных 
контактах (Р. и Р. Ульрих); как целостное образование, 
содержащее в себе мотивационно-смысловую и регу-
ляторно-динамическую подсистемы (З.В. Бойко); как 
интегральную характеристику человека, включающую 
в себя личностный, когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий компоненты (И.Л. Зиновьева, В.Г. Ромек, 
О.В. Соловьева) [13]. 

Многомерность феномена уверенности в себе поз-
волила обратиться к рассмотрению этого качества лич-
ности в аспекте профессиональной акмеологии [11, 
14]. В частности, рассмотрено значение уверенности 
в деятельности медиков (Е.А. Никитина), работников 
коммерческих служб (Г.Н. Замалдинова), в деятель-
ности менеджеров (О.А. Федосенко). Естественной 
представляется возможность исследовать место и зна-
чение уверенности личности в деятельности специа-
листов опасных профессий. Все те качества и умения, 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВЕРЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены факторы, которые формируют уверенность личности у специалистов опасных профессий 
на примере работников службы МЧС и работников охранного учреждения. В статье обосновывается положение о том, что специфика 
деятельности специалистов опасных профессий требует особых качеств личности, одним из самых значимых и базовых которых 
является уверенность в себе. Установлено, что стаж профессиональной деятельности и уровень зрелости личности прямо влияют 
на уровень уверенности в себе у специалистов опасных профессий. Полученные данные анализировались с помощью методов ма-
тематической статистики: «Хи-квадрат критерий» Пирсона и U-критерий Манна-Уитни. Результаты исследования показывают, что 
процесс формирования профессиональной уверенности имеет свои базовые и процессуальные условия.
Ключевые слова: опасные профессии, уверенность, зрелость личности, деятельность, смысложизненные ориентации.
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которые являются основой профессионализма специ-
алистов опасных видов деятельности, не могут быть 
сформированы и развиты без уверенности в себе лич-
ности. Можно сказать, что уверенность — базовое об-
разование личности, на основе которого представите-
ли опасных профессий смогут развить необходимые 
качества и умения до состояния мастерства. 

В своём исследовании мы поставили задачу эмпири-
чески исследовать факторы формирования уверенности 
личности специалистов опасных профессий.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
Выборку составил 51 мужчина — специалисты опас-

ных профессий, работники отделения МЧС и частного 
охранного предприятия. 

По месту службы участники исследования были раз-
делены на две подгруппы:

1-я: работники службы МЧС в возрасте от 25 до 
35 лет со стажем работы в указанной службе от 1 до 
10 лет в количестве 26 человек; из них 7 человек име-
ют стаж работы от 1 года до 5 лет; 19 человек — от 6 
до 10 лет;

2-я: работники охранного учреждения, мужчины 
в возрасте от 22 до 47 лет со стажем работы в данной об-
ласти от 1 года до 17 лет в количестве 25 человек; из них 
9 человек имеют стаж работы от 1 года до 5 лет; 15 че-
ловек — от 6 до 10 лет; 5 человек — свыше 10 лет.

Для изучения профессиональной мотивации были 
использованы следующие методики: 

1. Тест уверенности в себе В.Г. Ромека;
2. Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) 

Д.А. Леонтьева.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью теста В.Г. Ромека был выявлен уро-

вень уверенности в себе испытуемых. Результаты теста 
СЖО были использованы для характеристики зрелос-
ти личности испытуемых. Полученные в ходе тестиро-
вания данные мы проанализировали и сделали следу-
ющие выводы.

В целом в данной выборке не обнаружены низ-• 
кие показатели уверенности в себе личности. В группе 
респондентов со стажем работы от 1 до 5 лет высокий 
уровень уверенности в себе личности обнаружен у 29% 
испытуемых данной группы, остальные члены группы 
(71%) имеют средний уровень уверенности. В группе 
испытуемых со стажем более 6 лет 78% имеют высокий 
уровень уверенности в себе. Лишь один испытуемый по-
казал низкую уверенность в себе. В целом высокий уро-
вень уверенности в себе личности обнаружен у 46% со-
трудников МЧС и 24% сотрудников охраны. 

Статистический анализ результатов методами • 
«Хи-квадрат критерий» Пирсона и U — критерием 
Манна-Уитни показали, что связь между факторным и 
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Рис. 1. Показатели уровня уверенности в себе сотрудников МЧС

Рис. 2. Показатели уровня уверенности в себе сотрудников охранного учреждения
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результативным признаком значима на уровне р < 0,05, 
существуют значимые различия в уровне исследуемо-
го признака в группах со стажем от 1 до 5 лет и от 6 
до 10 лет. 

То есть чем выше стаж работы, тем выше уверен-• 
ность в себе испытуемых.

Результаты исследований представлены на рис. 1, 2.
Далее мы проследили наличие связи между уверен-

ностью в себе и личностной зрелостью испытуемых. По-
лученные результаты позволили заключить:

у респондентов со стажем от 1 до 5 лет высокий об-• 
щий показатель зрелости личности обнаружен у 14,29% 
испытуемых. Средние показатели выявлены у 85,71%. 
У респондентов со стажем от 6 до 10 лет высокий общий 
показатель зрелости личности выявлен у 11% процентов 
испытуемых. Средний показатель — у 89%;

анализ различий между показателями зрелости • 
личности в обеих группах методом U — критерия Ман-
на-Уитни показал, что различия в уровне признаков не-
значимы. То есть респонденты со стажем работы от 1 
до 5 лет и от 6 до 10 лет не различаются по степени зре-
лости личности.

Далее мы проверили наличие связи между уверен-
ностью и зрелостью личноcти во всей выборке. Статис-
тический анализ методом «Хи-квадрат-критерий» Пир-
сона показал наличие слабой связи между факторным 
и результативным признаками на уровне р<0,01.

То есть можно утверждать, что чем выше зре-• 
лость личности испытуемых, тем выше их уверенность 
в себе.

Результаты исследования представлены на рис. 3, 4.
Таким образом, на нашей выборке мы доказали, 

что чем больше стаж профессиональной деятельности 
в опасной профессии и выше зрелость личности, тем 
выше уверенность в себе у её представителей. Пос-
тавленные предположения подтвердились, и гипоте-
за доказана.

ВЫВОДЫ
Результаты нашего исследования подтверждают 

выдвинутые нами предположения.
1. Стаж профессиональной деятельности и зрелость 

личности являются факторами формирования уверен-
ности в себе у представителей опасной профессии.

2. Тема исследования далеко не исчерпывается 
проведённой работой. Она имеет практическую зна-
чимость, так как результаты исследования можно 
учитывать при разработке программ профессиональ-
ного совершенствования специалистов опасных про-
фессий.

3. Тема также имеет перспективу дальнейшего раз-
вития, так как в ней можно наметить и другие факто-
ры формирования уверенности специалистов опасных 
профессий, в частности, мотивационный, операционно-
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Рис. 4. Показатели уровня зрелости личности сотрудников охранного учреждения

Рис. 3. Показатели уровня зрелости личности сотрудников МЧС
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деятельностный и другие. Интересный аспект темы пред-
ставляет собой гендерная специфика формирования уве-
ренности представителей опасных профессий. То есть 
тема исследования требует дальнейшей разработки.
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ABSTRACT
This publication examines the factors that shape the certainty of 

the personality of specialists of dangerous professions, on the ex-
ample of emergency service employees and security employees. The 
article substantiates the position that the specifi cs of the activities of 
specialists of dangerous professions requires special qualities of the 
person, one of the most important and basic of which is self-confi -
dence. It is established that the experience of professional activity 
and the level of maturity of the individual directly affect the level of 
self-confi dence in specialists of dangerous professions. The obtained 
data were analyzed using the methods of mathematical statistics: 
Pierson’s «Chi-square criterion» and Mann-Whitney’s U-test. The re-
sults of the study show that the process of formation of professional 
confi dence has its basic and procedural conditions.

Keywords: dangerous profession, confi dence, personal maturity, 
activities, life meaning orientations.
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Актуальность исследования. Мотивация труда за-
нимает центральное место в управлении персоналом. 
При этом актуальность изучения системы мотивации 
на предприятиях гостиничного бизнеса обоснована тем, 
что гостиничное хозяйство играет ведущую роль в пре-
зентации отечественного туристического продукта на ми-
ровом рынке туристических услуг.

Создание высокоэффективного гостиничного хозяйства 
влияет как на развитие индустрии туризма в целом, так и 
на совокупность отраслей и видов деятельности, обслужи-
вающих туристическую сферу: транспорт, системы связи 
и коммуникаций, функционирование служб сервиса, раз-
витие общественного питания и бытового обслуживания, 
организация культурно-развлекательного обслуживания, 
что, в свою очередь, повышает инвестиционную привлека-
тельность города, страны для внутренних и иностранных 
инвесторов и возможность преобразования туристической 
отрасли на конкурентоспособную и прибыльную.

Актуальность развития гостиничного сегмента обус-
ловлена положительной динамикой показателей, отража-
ющих спрос на объекты гостиничного сервиса: внешний 
туризм, внутренний и деловой туризм. В условиях конку-
рентной борьбы предприятий гостеприимства успех и ре-
зультаты финансово-экономической деятельности зави-
сят от качества предоставляемых услуг, которые, в свою 
очередь, зависят от деятельности персонала по удовлет-
ворению потребностей клиентов.

Итак, эффективное решение стратегических и такти-
ческих задач организации требует привлечения высоко-
квалифицированных специалистов, результативный труд 

которых непосредственно связан с мотивацией, то есть 
с совокупностью внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к созданию заинтересован-
ности в росте индивидуальных результатов, проявлении 
творческого потенциала, повышении уровня компетент-
ности и качества выполняемых работ.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Особенности развития трудовой мотивации в большинс-
тве публикаций отечественных и зарубежных авторов 
раскрываются в русле общей организационной пробле-
мы. Предоставляя должное научной и практической зна-
чимости работ по теме исследования, стоит отметить, 
что в отечественной литературе и практике хозяйство-
вания предприятий индустрии гостеприимства недоста-
точно исследованы вопросы трудовой мотивации с учё-
том специфики гостиничного бизнеса.

Цель статьи. Учитывая вышесказанное, целью ра-
боты является разработка теоретико-практических ха-
рактеристик по выбору необходимого метода мотивации 
в практике управления персоналом, учитывая особен-
ности предприятий гостиничного бизнеса, конкретную 
ситуацию и характеристики трудового коллектива с це-
лью повышения качества услуг гостиницы.

Изложение основного материала. Гостиничное хо-
зяйство для своего развития требует активного привле-
чения средств инвесторов, применение мирового опыта 
маркетинга, новых подходов, форм и методов для по-
вышения конкурентоспособности предприятий на рын-
ке гостиничных услуг России. Конкурентоспособность 
услуг гостиничного хозяйства — это синергетический 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность изучения механизмов мотивации персонала гостиничного бизнеса, заключаю-
щаяся в том, что гостиничное хозяйство играет ведущую роль в презентации отечественного туристического продукта на миро-
вом рынке туристических услуг; Б) основные формы элементов мотивации (по результатам и статусу) и основные виды мотива-
ционной политики гостиничных предприятий (внешнее воздействие на работников с целью их заинтересованности в результатах 
труда; внутреннее влияние, основанное на ответственности, свободе действий и т.д.; сочетание вышеупомянутых вариантов); 
В) основные пути совершенствования мотивационного механизма гостиничного предприятия; Д) возможности практического 
применения полученных результатов исследования, а именно: использование собранного материала в дальнейших разработ-
ках данной темы; в процессе подготовки специалистов в области управления персоналом; определение основных мотиваци-
онных факторов персонала, работающего в сфере гостиничного бизнеса; Е) перспективы дальнейших исследований, а именно: 
разработка методики мониторинга мотивации персонала гостиничного предприятия.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, мотивация, стимулирование труда, управление персоналом.
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показатель взаимодействия качества, цены и обслужива-
ния. Итак, одним из основных условий повышения кон-
курентоспособности гостиниц является высококачест-
венное обслуживание клиентов.

Важно то, что персонал предприятия гостинично-
го хозяйства является основой создания качественного 
гостиничного продукта, удовлетворения потребностей 
потребителей, повышения конкурентоспособности, до-
стижения экономических целей деятельности предпри-
ятия. Поэтому управление персоналом должно учитывать 
не только экономические факторы функционирования 
предприятий гостиничного хозяйства, но и развитие пер-
сонала через нематериальное стимулирование. Всё это 
требует соответствующих изменений концептуальных 
взглядов, поиска собственных путей управления персо-
налом в гостиничном хозяйстве России.

Большую роль в эффективном управлении на уровне 
задач экономического развития предприятия, в том чис-
ле его персоналом, играет мотивация.

Система инструментов и средств воздействия на пер-
сонал для достижения целей субъектов хозяйствования 
является мотивационным механизмом предприятия.

Сущность мотивационного механизма управления 
персоналом в сфере услуг можно рассматривать как мно-
гокомпонентную систему экономических, социальных, 
психологических, организационных, административных 
мер и методов воздействия, направленных на удовлетво-
рение актуальных потребностей персонала в интересах 
достижения индивидуальных и коллективных целей ра-
ботников и организации, рост конкурентоспособности 
услуг, предоставляемых потребителям [1].

Объектами мотивационного механизма выступают 
все работники структурных подразделений гостиничного 
предприятия, субъектами — руководители всех уровней, 
элементами являются потребности, мотивы и интересы, 
основными инструментами — материальная, нематери-
альная и статусная мотивация [2].

Механизм мотивации должен решать основные воп-
росы по поводу стимулирования и мотивирования со-
трудников, которые сложились на конкретном гостинич-
ном предприятии.

Эффективность мотивации оценивается по результа-
там деятельности организации и сотрудников, а так же 
по характеристикам, определяющим отношение к труду 
(усилие, старание, настойчивость, внимательность, доб-
росовестность, контактность).

Существуют две основные формы мотивации —  
по результатам и по статусу:

1. Мотивация по результатам применяется там, где 
можно сравнительно точно определить и выделить ре-
зультат деятельности одного сотрудника или группы. 
При этом вознаграждение связывается с выполнением 
конкретной работы или этапа работы.

2. Мотивация по статусу (рангу) основана на интег-
ральной оценке деятельности сотрудника, учитывающей 
его квалификацию, отношение к работе, качество труда 
и другие параметры, определяемые спецификой деятель-
ности человека и организации [3].

Выбор мотивации определяется не столько содержа-
нием работы, сколько принципами управления в данной 
организации, национальными традициями и корпоратив-
ной культурой.

Посредством формирования мотивационного меха-
низма в гостинице должны создаваться условия, побуж-
дающие людей к деятельности.

Механизм мотивации состоит из внешней (побуж-
дение и принуждение) и внутренней (психологические 
склонности) составляющих.

В практике функционирования в гостиничных пред-
приятиях мотивационный механизм может базироваться 
на трёх основных видах мотивационной политики: вне-
шнее воздействие на работников с целью их заинтересо-
ванности в результатах труда; внутреннее влияние, осно-
ванное на ответственности, свободе действий и т.д.

Основным элементом механизма мотивации, осо-
бенно во времена обострения социально-экономиче-
ских проблем в обществе, является уровень заработ-
ной платы. Именно она может обеспечить реализацию 
многих потребностей персонала отеля.

При этом заработная плата персонала отеля чаще 
всего определяется должностным окладом и практиче-
ски не зависит от результатов деятельности, таким обра-
зом, она практически теряет стимулирующую функцию, 
не способствует повышению эффективности труда, раз-
вития персонала и предприятиях гостеприимства.

Кроме экономических, материально-денежных возна-
граждений особую роль в мотивационном механизме иг-
рает система социальных поощрений и вознаграждений: 
медицинское страхование работников, помощь сотрудни-
кам, обеспечение отдыха детей, займы на приобретение 
жилья, организация бесплатных обедов и тому подобное.

Мотивирующими могут быть также следующие ори-
ентиры: личный пример руководителя; донесение до со-
трудников чётких целей предприятия, перспектив его 
развития; в основном моральное поощрение оператив-
ности, инициативности и любых других достижений; 
распределение задач и обязанностей среди работников 
согласно их возможностям (интерес содержанием рабо-
ты) и др. [4].

Что касается России, то на сегодняшний день основ-
ная форма мотивации не выделяется. Формы мотивации 
изменяются от предприятия к предприятию, и нередки 
такие случаи, когда на одном предприятии мы можем на-
блюдать обе формы мотивации.

В современных условиях для отечественных гости-
ниц характерны следующие, наиболее общие, распро-
странённые проблемы: разный уровень вознаграждения 
специалистов одного уровня в разных подразделени-
ях; минимальное вознаграждение специалистов без учё-
та ситуации на рынке труда, в отрасли; непрозрачность 
формирования оплаты труда; компенсация низких окла-
дов за счёт надбавок за выполнение непосредственных 
должностных обязанностей [5].

Указанные проблемы вызывают необходимость пе-
ресмотреть мотивационный механизм гостиничных 
предприятий и выявить основные пути его совершенс-
твования.

Совершенствование мотивационного механизма гос-
тиничного предприятия возможно путём:

совершенствования структуры заработной платы • 
с учётом современного мирового опыта;

повышения заинтересованности персонала в ре-• 
зультатах деятельности предприятия путём обеспече-
ния его участия в прибылях;
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справедливой оценки и вознаграждения персо-• 
нала;

особого внимания к содержанию высококвалифи-• 
цированных специалистов с целью предотвращения их 
переманивания конкурентами;

проведения систематического и качественного мо-• 
ниторинга мотивации работников гостиницы и тому по-
добное.

На сегодняшний день необходимо полнее использо-
вать личные цели участников трудового процесса и цели 
организации. Никакие установленные извне цели не вы-
зывают заинтересованности человека в активизации 
своих усилий до тех пор, пока они не станут его «внут-
ренней» целью и его «внутренним» планом действий. 
Поэтому для успеха большое значение имеет совпаде-
ние целей работника и предприятия. 

Итак, элементы мотивационной стратегии управле-
ния персоналом гостиничного бизнеса целесообразно 
объединить в следующие группы:

1) организация труда и рабочей среды: организация 
трудового процесса, благоприятные условия труда, рег-
ламентация труда, разделение и кооперация труда;

2) экономические поощрения и стимулы: заработ-
ная плата, премии, акции, бонусы, участие в распреде-
лении прибыли;

3) социальные поощрения и вознаграждение: страхо-
вание, жильё, образование, медицина, спорт;

4) развитие персонала: творческий рост, должност-
ной рост, участие в управлении;

5) оценки персонала: соответствие занимаемой долж-
ности; анализ и оценка производительности труда.

Выводы. Таким образом, система мотивации для ра-
ботников гостиничного бизнеса является важным фак-
тором для качественного продажи услуг. Система мо-
тивации вводится с целью: создания справедливого 
вознаграждения за труд; предоставления сотруднику как 
морального, так и материального удовлетворения от до-
стигнутых результатов в работе; повышения лояльно сти 
сотрудника к компании.

В практике управления персоналом предприятий гос-
тиничного бизнеса важно учесть, что структура потреб-
ностей в нашем обществе, так же как и основные факто-
ры деятельности, через кризисное состояние общества 
имеют ряд особенностей (неудовлетворение у большей 
части первичных потребностей, но одновременно и спо-
собность людей работать без оплаты труда, основыва-
ясь либо на вторичных потребностях или на привычке 
и т.д.). Поэтому, применяя любые методы мотивации, не-
обходимо анализировать особенности конкретных лю-
дей, групп людей, к которым применяется мотивация, 
подстраивать их под конкретную ситуацию и характе-
ристики трудового коллектива и, исходя из этого, выби-
рать необходимый метод мотивации.

Дальнейших исследований требует разработка ме-
тодики мониторинга мотивации персонала гостинично-
го предприятия.
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ABSTRACT
In this publication are considered: A) the relevance of studying the 

mechanisms of motivation of hotel staff, consisting in the fact that the 
hotel industry plays a leading role in the presentation of the domestic 
tourism product on the world market of tourist services; B) the main 
elements of motivation (by product results and product status) and 
the main types of motivational policies of hotel enterprises (external 
impact on employees with a view to their interest in the results of la-
bor, internal infl uence based on responsibility, freedom of action, etc.)., 
a combination of the above options); C) the main ways to improve 
the motivational mechanism of the hotel company; E) the possibili-
ties of practical application of the obtained research results, namely: 
the use of the collected material in the further development of this 
topic; in the process of training specialists in the fi eld of personnel 
management; in determining the main motivational factors of person-
nel working in the hotel business; E) prospects for further research, 
namely: the development of a methodology for monitoring the mo-
tivation of the hotel staff.
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ИЗУЧЕНИЕ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА 
И АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: а) актуальность исследования, заключающаяся в том, что в современном высшем учебном за-
ведении существует потребность в эффективной психологической поддержке студентов с различными сложностями в адаптации 
(социальными, дидактическими и др.); б) результаты эмпирического исследования, посредством которого выявлены наиболее часто 
встречаемые акцентуации, которые оказывают влияние на адаптированность студентов в вузе; г) методические материалы, которые 
можно использовать в рамках диагностической, профилактической и консультативной работы со студентами и преподавателями. 
Ключевые слова: акцентуации, характер, адаптированность студентов в высшем учебном заведении.

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА: ВОЗРАСТНЫЕ 

И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВВЕДЕНИЕ
Как следует из данных изученной нами литерату-

ры, около 60% российских студентов, учась на пер-
вом курсе, имеют нарушения адаптации, около 20–30% 
учащихся в вузе страдают от нарушенной аффектив-
ной сферы, выраженная депрессия отмечается в 3–6%. 
Явную склонность к переживанию ситуаций обучения 
в категориях фрустрации, высокую эмоциональную ла-
бильность и выраженный стресс выявили исследова-
ния индивидуальных психологических ресурсов в сфе-
ре здоровья студентов. 

Ухудшенное состояние психического здоровья лич-
ности студента может привести к нарушению адапта-
ции в вузе, а в дальнейшем и в остальных стадиях жиз-
ненного цикла. Поэтому, на наш взгляд, взаимодействуя 
со студентами, важно понимать, какие типы акцентуа-
ций могут повлиять на их адаптированность. 

Исследованием вопроса адаптации в вузе занима-
лись: Л.Г. Дикая (отношение человека к неблагоприят-
ным жизненным событиям и факторы его формирова-
ния, 1996), В.А. Петровский (психология неадаптивной 
активности, 1992), А.А. Реан (проблема социальной 
адаптации личности, 1995). В работах П.Б. Ганнуш-
кина (учение о психопатических личностях, 1930), 
К. Леонгарда (концепция акцентуаций личности, 1981) 
и А.Е. Личко (концепция акцентуаций характера, 1983) 
заострение одной или нескольких черт личности связа-

но с неприспособленностью личности к определённым 
видам событий и ситуаций. А также В.П. Дружинин, 
А.В. Карпов, В.И. Ковалев, В.И. Медведев, Ю.П. По-
варенков, А.А. Смирнов, Н.П. Фетискин.

Проблемам акцентуаций посвящены работы В.И. Мо-
росановой (акцентуации характера и стиль саморегуля-
ции у студентов, 2003), Е.В. Жихаревой (влияние типа 
акцентуации характера на проявление любознательнос-
ти личности, 2006), И.В. Агличевой (комплексное иссле-
дование особенностей личностной адаптации студентов 
вуза, 2006) и других исследователей. 

Чтобы вовремя определить студентов, которые могут 
относиться к группе риска, необходим диагностический 
инструментарий, который позволит с небольшими затра-
тами времени провести замер показателей, характери-
зующих параметры адаптированности студентов к вузу, 
к которым следует отнести социальную, дидактическую 
и профессиональную адаптацию [4].

Использование отобранных и применённых методик 
в практической работе психологических служб позво-
лит выделить студентов с возможными осложнениями 
в указанных видах адаптации и оказать им своевремен-
ную психологическую помощь. Полученные данные 
можно будет использовать в рамках диагностической, 
профилактической и консультативной работы психолога 
со студентами и преподавателями. Данное положение оп-
ределило цель данного исследования.
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МЕТОДЫ
В работе использовались такие методы, как: теорети-

ческие — мы проанализировали научные труды отечес-
твенных и зарубежных авторов по теме исследования; 
эмпирические — наблюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование. 

В качестве диагностического инструментария нами 
были использованы нижеперечисленные методики:

1) «Экспресс диагностика уровня адаптированности 
студентов к вузу». Разработана М.С. Юркиной и направ-
лена на диагностику общего уровня адаптированности 
студентов к вузу [5]. Методика интересна тем, что вклю-
чает в себя три шкалы: социальная адаптация, дидакти-
ческая адаптация и профессиональная адаптация; 

2) «Исследование адаптированности студентов в вузе». 
Разработана Т.Д. Дубовицкой и использована нами для 
выявления студентов, испытывающих трудности в адапта-
ции к группе и к учебной деятельности. Методика вклю-
чает в себя две шкалы: адаптированность к учебной груп-
пе и адаптированность к учебной деятельности [1];

3) «Опросник черт характера взрослого человека». 
Опросник черт характера разработан О.Н. Маноловой. 
Методика позволяет выделить акцентуации и деакцен-
туации черт индивидуального характера.

ПРОЦЕДУРА
Респондентам предлагалось заполнить бланки ме-

тодик. Результаты подверглись описательной стати-
стической интерпретации. Исследование проводилось 
в период с 2016 по 2018 год включительно.

ИСПЫТУЕМЫЕ
Общее число испытуемых, отобранных для дан-

ной статьи, составляет 34 студента первого и чет-
вёртого курсов различных факультетов Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Воз-
раст респондентов от 17 до 23 лет, из них 18 девушек 
и 16 юношей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показано в таблице 1, у девушек, обучающих-

ся на первом курсе, менее выражены акцентированные 
и деакцентированные черты характера, чем у юношей, 
обучающихся на первом курсе.

Однако к четвёртому курсу количество акцентуиро-
ванных и деакцентуированных студентов обоих полов 
находится приблизительно на одном уровне.

Рассмотрим в табл. 2 взаимосвязь акцентуаций 
и адаптированности на данной выборке студентов.

Из таблицы 2 следует, что среди девушек, обучаю-
щихся на первом курсе, большее количество студентов, 
среди которых наличие акцентуаций ухудшает различ-
ные уровни адаптированности. 

У юношей, которые обучаются на первом курсе, 
наличие акцентуаций не оказывает явно выраженно-
го отрицательного воздействия на адаптированность 
(результат 50/50).

Наличие акцентуированных и деакцентуированных 
черт характера у девушек и юношей, обучающихся на чет-
вёртом курсе, снижает адаптированность в вузе. 

Таблица 1
Отсутствие 
акцентуа-

ции

Отсутствие 
акцентуаций 

и деакцен-
туаций едино-

временно 

Отсутствие 
деакцентуа-

ции

Наличие 
только 
одной 

акцентуа-
ции

Наличие 
только 
одной 

деакцен-
туации

Нали-
чие двух 
и более 

акцентуа-
ций

Наличие 
двух и более 
деакцентуа-

ций

Наличие 
акцентуаций 
и деакцентуа-

ций едино-
временно

Юноши 
1 курс — — 1 1 2 10 9 11

Девушки 
1 курс — — 7 4 3 8 2 5

Юноши 
4 курс 1 1 1 — 1 4 3 4

Девушки 
4 курс — — — — 3 5 2 5

Таблица 2
Наличие акцентуации/

деакцентуации ухудшают 
адаптировааность

Наличие акцентуации/
деакцентуации не оказы-
вают никакого влияния 

на адаптировааность

Отсутствие акцентуации/
деакцентуации ухудшают 

адаптировааность

Отсутсвие акцентуации/
деакцентуации не оказы-
вают никакого влияния 

на адаптировааность

Юноши 
1 курс 6 6 — —

Девушки 
1 курс 9 3 — —

Юноши 
4 курс 3 1 1 —

Девушки 
4 курс 4 1 — —
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Затрагивая различные уровни адаптированности, ха-
рактер с акцентуациями/деакцентуациями отрицатель-
но воздействует на дидактическую адаптированность, 
что может заметно отразиться на сдаче итоговых экза-
менов, а затронутый социальный уровень адаптирован-
ности — на взаимоотношениях со сверстниками и бо-
лее старшим поколением. 

По проведённому нами эмпирическому исследова-
нию мы выявили, что среди юношей данной выборки, 
на нарушение адаптированности в вузе больше всего 
влияют следующие акцентуации (рис. 1).

У студенток, обучающихся на 1 и 4 курсах относи-
тельно наличия отрицательно влияющих на адапти-
рованность в вузе акцентуаций обнаружено следую-
щее (рис. 2).

Тем самым на рисунках 1 и 2 можно видеть выра-
женную тенденцию к различию в акцентуациях относи-
тельно гендерной принадлежности влияющих на адап-
тированность.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим особенности акцентуаций, выявленных 

при исследовании студентов.
На рисунке 1 нами были показаны наиболее часто 

встречаемые у юношей акцентуации характера, кото-
рые вызывали у них сложности в адаптированности. 
Подробнее остановимся на каждой.

Акцентуация «возбудимость». Особенности харак-
тера: склонны к дисфориям, аффективной взрывчато-
сти, вязки, тугоподвижны, инертны и тяжеловесны, рев-
нивы, осторожны к незнакомому. 

Аффекты сильны и продолжительны, эпилептоид 
(возбудимый), долго не может остыть.

Акцентуация «дистимность», или дистимический 
тип личности. Выраженные черты характера: медлите-
лен, серьёзен, характеризуется подавленностью настрое-
ния, слабостью волевых усилий, молчаливостью, низкой 
контактностью, обострённым чувством справедливости, 
склонен фиксироваться на теневых сторонах жизни.

Такие акцентуации, как гипертимность, циклотим-
ность и демонстративность, встречались у юношей 

меньше, но мы также предлагаем рассмотреть осо-
бенности характера людей, обладающих данными ак-
центуациями [2].

Демонстративность или демонстративный тип, — 
живость, подвижность, лёгкость, демонстративное по-
ведение. Главная черта данного типа — беспредельный 
эгоцентризм, жажда постоянного внимания, удивления 
и восхищения собой. На первом месте среди поведен-
ческих проявлений — несерьёзная суицидальность, 
демонстрация, шантаж, причиной обычно бывает не-
удачная любовь. Демонстративный характер также но-
сят алкоголизация и употребление наркотиков. Часто 
конфликтуют с родными и убегают из дома, громо-
гласно требует свободы и самостоятельности, несмотря 
на то что подростки данного типа не жаждут избавить-
ся от внимания и заботы со стороны близких. Истеро-
ид, рвётся к лидерству, самооценка далека от объек-
тивности.

Гипертимность, или гипертимный тип. Личности 
с данным типом характера присущ повышенный фон 
настроения, который сочетается с жаждой деятельно-
сти, предприимчивостью и высокой активностью. Этот 
тип характера с трудом переносит монотонную деятель-
ность, условия жёсткой дисциплины и одиночество. Ги-
пертимический тип характера — отличается большой 
подвижностью, болтливостью, общительностью, от-
мечается склонность к озорству, чрезмерная самостоя-
тельность и недостаток чувства дистанции во взаимо-
действии со взрослыми. Главная черта гипертимных 
подростков в том, что у них почти всегда приподнятое 
настроение, которое лишь иногда омрачается вспышка-
ми агрессии, раздражения и гнева. 

Циклотимность, или циклотимический тип — зави-
симость от внешних событий и частая смена настроения. 
Печальные события вызывают замедленность мышления 
и реакций, подавленность, а радостные — горделивость 
и жажду деятельности. У данного типа часто меняется 
манера общения с окружающими людьми. Типичные цик-
лоиды с наступлением пубертатного периода испытыва-
ют на себе первую субдепрессивную фазу (склонность 
к раздражительности и апатии). Замечания окружающих 
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и серьёзные неудачи могут углубить субдепрессивное со-
стояние. У лабильных циклоидов несколько «хороших» 
дней сменяется несколькими «плохими», которые отме-
чаются дурным настроением [3].

Такие акцентуации, как застревание и экзальтирован-
ность, меньше всего вызывали трудности адаптирован-
ности у представленной выборки юношей-студентов. 

Застревание или застревающий тип. Его основной 
чертой можно назвать склонность к аффектам, любит 
правду, обидчив, ревнив и подозрителен, часто иници-
ирует конфликты, жёстко отстаивает свои интересы, 
упорствует в достижении своих целей.

Экзальтированность или аффективно-экзальтиро-
ванный тип. Личности с данным типом характера обла-
дают большим диапазоном эмоциональных состояний, 
легко приходят в полное отчаяние от печальных и в вос-
торг от радостных событий, таким людям свойственна 
высокая контрастность, они часто спорят, не доводя при 
этом дело от открытого конфликта, словоохотливы.

Рассмотрим подробно наиболее часто встречаемые 
акцентуации у девушек, обучающихся на 1 и 4 курсах.

На рисунке 2 как наиболее часто встречаемые пока-
заны такие акцентуации, как гипертимность, экзальтиро-
ванность, циклотимность и тревожность. Акцентуация 
«экзальтированность» вызывала у юношей сложности 
адаптации, но по выраженности влияния на рисунке 1 
она представлена как самая последняя. Напомним, что 
у юношей тревожная акцентуация характера не вызы-
вала осложнения адаптированности совсем, да и вооб-
ще не встречалась в данной выборке. Рассмотрим под-
робнее данную акцентуацию.

Тревожность, или тревожно-боязливый тип. Основ-
ная черта данного типа характера заключается в склон-
ности к страхам, повышенной пугливости и робости, не-
уверенности в себе и низкой контактностью. 

Личность с тревожно-боязливым типом характера 
редко вступает в конфликты, обладает дружелюбием, 
исполнительностью и самокритичностью.

Главные качества этого типа — резко выраженное 
чувство собственной недостаточности и чрезвычайная 
впечатлительность. Видят в себе множество недостат-
ков, ищут самоутверждения там, где особенно чувству-

ют свою неполноценность. Разборчивы в выборе друзей, 
очень привязчивы в дружбе. Самооценка отличается вы-
соким уровнем объективности, не переносят, когда ста-
новятся объектом насмешек или подозрения.

Акцентуация дистимности оказывает среднее отри-
цательное влияние на адаптированность у девушек, обу-
чающихся в вузе, тогда как среди выборки юношей эта 
акцентуация занимает первое место среди тех, которые 
оказывают наиболее ярко выраженное отрицательное 
влияние на адаптированность в вузе. 

Акцентуация демонстративности занимает одинако-
вое положение у обоих полов. А вот такой акцентуации, 
как эмотивность, в данной выборке юношей не пред-
ставлено, так как она не оказывает никакого влияния 
на адаптированность. 

Рассмотрим особенности характера человека, кото-
рый обладает акцентуацией «эмотивность».

Эмотивность, или эмотивный тип — впечатлитель-
ные, чувствительные люди, их отличает глубина пере-
живания в области духовной жизни, отзывчивость, гу-
манность, исполнительность и обострённое чувство 
долга.

Главная черта данного типа — крайняя изменчи-
вость настроения при ничтожных поводах. От настро-
ения у эмотивных подростков зависят аппетит, сон, са-
мочувствие, трудоспособность, желание одиночества 
или шумного общества. Подростки с лабильным ти-
пом способны на искреннюю привязанность и на глубо-
кие чувства, что сказывается в их отношении к родным 
и близким. Выговоры, порицания, нотации и осуждения 
глубоко переживаются.

Акцентуация возбудимости по влиянию на адапти-
рованность у юношей стоит на втором месте, у девушек 
студенток данная акцентуация стоит в числе наименее 
отрицательно влияющих на адаптированность. 

Такая акцентуация, как застревание, у обоих полов 
не оказывает значительного отрицательного влияния 
на адаптированность.

А вот акцентуация «педантичность», оказывающая 
хоть и совсем невыраженное отрицательное воздействие 
на адаптированность у девушек, среди юношей не была 
выявлена. Рассмотрим её подробнее.

Рис. 2
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Педантичность, или педантичный тип. Личность 
тяжела на подъём, длительно переживает травмирую-
щие события, ей присуща инертность психических про-
цессов. Педантичный тип редко вступает в конфликты, 
при этом сильно реагирует на любое нарушение поряд-
ка. На работе предъявляет окружающим много формаль-
ных требований и ведёт себя как бюрократ.

Отличается нерешительностью и склонностью 
к «рассуждательству», у него легко образуются навяз-
чивые страхи, представления, мысли, опасения. Особен-
но характерной для психостенического типа в подрос-
тковом возрасте является тревога за жизнь и здоровье 
матери. Самооценка не всегда бывает адекватной.

ВЫВОДЫ
В процессе проведённого исследования были обна-

ружены выраженные тенденции к проявлению тех или 
иных акцентуаций в зависимости от половой прина-
длежности и в особенности силы влияния имеющейся 
акцентуации на адаптированность относительно поло-
вой принадлежности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные в результате описательной статисти-

ческой интерпретации предварительных данных вы-
воды привели нас к формулировке статистических ги-
потез с целью их проверки на следующем (основном) 
этапе нашего исследования с применением методов ко-
личественного анализа и качественной интерпретации 
полученных данных.

• Гипотеза № 1
Акцентуации характера оказывают влияние на адап-

тированность студентов в высшем учебном заведении.
• Гипотеза № 2
Существует прямая связь между типом акцентуации 

характера и показателями адаптированности студентов 
в высшем учебном заведении

• Гипотеза № 3
Существуют особенности (различия) в показате-

лях адаптированности у студентов девушек и студен-
тов юношей. 

• Гипотеза № 4
Существуют особенности (различия) в показате-

лях адаптированности у студентов первых и выпуск-
ных курсов. 

• Гипотеза № 5 
Целенаправленная психологическая поддержка сту-

дентов в первых год обучения в высшем учебном заведе-
нии способствует коррекции состояний студентов с теми 
или иными осложнениями в адаптации. 

Кроме того, результаты проведённого предваритель-
ного исследования могут быть интересны для психоло-
гов высших учебных заведений. Ссылки на материалы, 
представленные в тексте данной публикации, можно ис-
пользовать в качестве диагностической, профилактиче-
ской и консультативной работы со студентами и препо-
давателями. Использование отобранных и применённых 

методик в практической работе психологических служб 
позволит выделить студентов с возможными осложне-
ниями в адаптации с целью оказания им психологиче-
ской помощи.
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ABSTRACT
In this research are presented: a) actuality of research is: in now-

adays question of peculiar properties accentuation which infl uence 
on adaptedness developed isn’t good enough; b) the results of an 
empirical research, where we showed commonest accentuation 
which infl uence on adaptedness at university; c) methodical mate-
rials which will be use as diagnostic, preventive and consulting work 
with students and teachers.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность нашего исследования, 

которое выполнено в предметной области «Психология 
окружающей среды», заключается в том, что в совре-
менном мире стремительный темп жизни, высокие стан-
дарты и требования к качеству жизни всё больше угнета-
ют и вызывают тревожные состояния у жителей крупных 
городов. Люди, постоянно пребывающие в тревоге, испы-
тывают стресс и дезадаптацию. Такие состояния, в свою 
очередь, приводят к таким негативным последствиям, как 
панические атаки, неврозы, депрессии. Ситуации, сопро-
вождаемые тревожными состояниями и дезадаптацией, 
встречаются во многих областях жизни, в том числе и 
в учебной сфере. Также стоит отметить, что тревожные 
состояния у студентов характерны не только во время 
обучения, но и в сессионный период. Тревожные состо-
яния и дезадаптация у студентов негативно сказывают-
ся не только на психоэмоциональной сфере, но и уровне 
профессионализма в целом. Для улучшения психоэмоцио-
нальной сферы студентов во время обучения необходи-
мо изучить особенности тревожных состояний во время 
сессии и межсессии, для предотвращения дезадаптации 
и негативных последствий стресса.

Проблема нашего исследования изучалась в работах 
таких авторов, как: Кирюшин И.А., Бусловская Л.К., 
Рыжкова Ю.П., Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Евдо-
кимова Я.Г., Юдеева Т.Ю., Москова В.М., Краснова В.В., 
Иванова А.А., Мамедова Н.Д., Пичугина Н.Н., Григорь-
ев С. А. и других российских авторов. 

Так, в работе И.А. Кирюшина, показано, что для каж-
дого типа личности характерен свой оптимальный уро-
вень тревожности. Для некоторых типов личности высо-
кая тревожность является нормой. Также более низкий 
уровень тревожности не влияет на адаптивность, в то 
время как если тревожность выше оптимальной индиви-
дуальной нормы, адаптация снижается [6]. В ряде работ 
говорится о том, что тревожность связана с показателям 
перфекционизма, который является врождённой стабиль-
ной чертой личности [10]. Высокие показатели перфек-
ционизма могут проводить к тревожным и депрессивным 
расстройствам и нарушению тактик целеполагания [9]. 
Нарушение тактик целеполагания и кемпинг стратегий 
в частности, в свою очередь, приводят к сильным реак-
циям стресса и дезадаптации студентов во время обуче-
ния, в особенности в период сессии [7]. Выявлено, что 
у 95% студентов обнаружены хронические заболева-
ния. В период сессии резко возрастает число студентов 
с нарушениями в работе механизмов регуляции, сердеч-
ной и дыхательных систем [1]. В ряде работ обнаруже-
на связь психоэмоционального состояния с курсом обу-
чения и уровнем рефлексии студентов [3, 4].

По итогам теоретического изучения проблемы 
на основе анализа работ зарубежных и российских 
исследователей [1–10] нами были выдвинуты следу-
ющие гипотезы: 

тип А: «В межсессионный период состояние тре-• 
вожности снижено либо отсутствует и нет дезадапта-
ции»;
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ТРЕВОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ДЕЗАДАПТАЦИЯ У СТУДЕНТОВ 
В СЕССИОННЫЙ И МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОДЫ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического изучения окружающей среды, заключающаяся в том, что си-
туации, сопровождаемые тревожными состояниями и дезадаптацией, встречаются во многих областях жизни, в том числе и в учеб-
ной сфере; Б) группы факторов личностного и профессионального развития человека, выявленные по результатам теоретического 
анализа работ, включая: 1-ю группу факторов — личностные черты и физиологические особенности здоровья; 2-ю группу факто-
ров — курс обучения, специализация, период обучения (сессия, межсессия); 3-ю группу факторов — применяемые копинг-страте-
гии в период обучения; В) результаты эмпирического изучения проблемы, в частности повышение уровня тревоги и дезадаптации 
в период сессии; Г) возможности практического применения полученных в указанных исследованиях результатов в разных сферах 
жизнедеятельности человека, а именно в сфере высшего профессионального образования; Д) перспективы дальнейших исследо-
ваний, в том числе возможность улучшения психоэмоционального состояния студентов в период обучения и, как следствие, улуч-
шение их профессионализма.
Ключевые слова: состояние тревожности, дезадаптация, студенты, сессия, стресс.
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тип Б: «Наличие тревожных состояний и дезадапта-• 
ции зависит от периода обучения (сессия/межсессия)»;

тип Г: «В период сессии присутствуют и повыше-• 
ны тревожные состояния и дезадаптация».

МЕТОДЫ
1. Опросные методы
Шкала тревоги Бека. Данная методика направлена 

на выявление уровня ситуативной тревоги и её симп-
томов.

Шкала тревоги Спилбергера. Данный метод состо-
ит из двух шкал, для оценки личностной и ситуатив-
ной тревоги. Нами была использована шкала ситуатив-
ной тревоги.

Опросник социально-психологической адаптации 
(СПА), разработан Карлом Роджерсом и Розалин Дай-
монд, направленный на выявление уровня адаптации 
и дезадаптации, а также сопутствующих параметров. 
Из данного опросника мы использовали шкалу «деза-
даптация» и «эмоциональный дискомфорт». 

«Тест экзаменационной тревожности» Элперт 
и Хейбер (Alpert, Haber, 1960). Данная методика направ-
лена на измерение уровня экзаменационной тревоги, 
имеющей два направления: способствующее достиже-
ниям; мешающее им. 

Авторская анкета с вопросами относительно пола, 
возраста, специализации, курса обучения респонден-
тов, а также того, были ли в ближайшем времени в их 
жизни сильные стрессовые ситуации, насколько они 
могут оценить влияние этих ситуаций на их актуаль-
ное состояние. 

3. Математические методы
Критерий Колмогорова-Смирнова, направленный 

на выявление нормальности распределения.
Критерий знаковых рангов Вилкоксона, направленый 

на выявление сопоставления одного показателей, в двух 
разных условиях на одной выборке испытуемых.

Коэффициент корреляции Пирсона, направленный 
на выявление значимой корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции Спирмена, направленный 
на определение силы связи.

t-Критерий Стьюдента, направленный на проверку 
равенства в двух выборках средних значений.

ПРОЦЕДУРА
Эмпирическое исследование проводилось в три 

этапа. На первом этапе исследования проводилось ан-
кетирование и опрос выборки в начале учебного года, 
в период с 12.09.2017 по 09.10.2017. Во время второ-
го этапа проводилось повторное анкетирование и оп-
рос на сохранённой выборке, в период с 15.12.2017 
по 31.01.2018. Во время третьего этапа исследования 
проводилась статистическая обработка полученных 
результатов с применением математических методов 
обработки данных. 

ИСПЫТУЕМЫЕ
В исследовании принимали участие студенты, уча-

щиеся таких вузов, как: РАНХиГС, ВШЭ, МППГУ, 
РУДН, РТА, МГХПА им. Строганова. Общее число 
испытуемых — 32 человека. В их числе 20 девушек 
и 12 юношей, в возрасте от 17–37 лет. Большую часть 
испытуемых (61%) составляют студенты, обучающие-
ся по специальности «психология». 72% испытуемых 
составляют обучающиеся бакалавриата.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках эмпирического исследования были получе-

ны следующие количественные результаты.
По результатам двух замеров по шкале тревожности 

Бэка было установлено: в период межсессии у 26 рес-
пондентов выявлен низкий уровень ситуативной тре-
вожности, что составляет больше 81% опрошенных. 
У 5 респондентов выявлен средний уровень ситуатив-
ной тревожности. И лишь у одного респондента выяв-
лен высокий уровень ситуативной тревоги. Во время 
сессии у 24 респондентов выявлен низкий уровень си-
туативной тревоги, что составляет 75% всех опрошен-
ных респондентов. У 8 респондентов выявлен средний 
уровень тревожности. В период сессии среди студен-
тов не был выявлен высокий уровень ситуативной тре-
вожности (рис.  1). 

Рис. 1

Шкала ситуативной тревожности Бэка
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По результатам применения статистического крите-
рия Колмагорова-Смирнова было выявлено, что ре-
зультаты замера, по шкале тревоги Бэка, в период меж-
сессии имеют ненормальное распределение, где p = 0,02, 
что меньше уровня значимости р = 0,05. В то время как 
результаты замера в период сессии имеют нормальное 
распределение на уровне значимости р = 0,163 (табл. 1). 
В связи с чем для дальнейшей статистической обработ-
ки был применён критерий знаковых рангов Вилкоксона, 
по результатам которого разница между двумя замерами 
по шкале Бэка не значима. Так как p = 0,023 в межсес-
сию и р = 0,163 в сессию, что выше показания значимос-
ти р = 0,05 и р = 0,001 (табл. 2). Данные результаты го-
ворят о том, что нет значимой разницы между уровнем 
тревожности по шкале Бэка в сессию и межсессию.

По результатам двух замеров по шкале тревожнос-
ти Спилбергера были получены следующие результа-
ты: в период межсессии лишь у одного студента был 
выявлен низкий уровень тревожности. Умеренный уро-
вень тревожности был выявлен у 19 студентов, что со-
ставляет больше 59% всех опрошенных. Также у 12 сту-
дентов был выявлен высокий уровень тревог; в период 
сессии лишь у 2 опрошенных студентов был выявлен 

низкий уровень тревоги. У 10 студентов был выявлен 
умеренный уровень ситуативной тревожности. Высо-
кий уровень тревожности был выявлен у 20 опрошен-
ных студентов, что составляет более 62% респондентов. 
По результатам двух замеров видно, что количество сту-
дентов, имеющих высокие показатели ситуативной тре-
воги, выросло на 26% во время сессии (рис. 2). 

В результате применения статистического крите-
рия Колмагорова-Смирнова было выявлено, что ре-
зультаты замера, по шкале тревоги Спилбергера, как 
в период межсессии, так и в период сессии имеют нор-
мальное распределение, так как p = 0,2 больше уров-

Таблица 1
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

 Бэк межсессия Бэк сессия

N 32 32

Параметры нормального распределенияа,b Среднее 12,750 15,156

Среднекв.отклонение 9,4596 8,8066

Наибольшие экстремальные расхождения Абсолютная ,167 ,133

Положительные ,167 ,133

Отрицательные –,089 –,090

Статистика критерия ,167 ,133

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,023c ,163c

Рис. 2
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Таблица 2
Статистические критерииa

Бэк_сессия — 
Бэк_межсессия

Z –1,277b

Асимптотическая значимость 
(2-сторонняя)

,202
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ня значимости р = 0,05 (табл. 3). В связи с чем был 
применён критерий Пирсона для выявления значимой 
корреляционной связи двух замеров по шкале трево-
ги Спилбергера. По результатам корреляции выявле-
на значимая связь между результатами в межсессию 
и сессию, что говорит о влиянии сессии на уровень 
ситуативной тревоги. 

По результатам шкал Бэка и Спилбергера, направ-
ленных на измерение ситуативной тревожности, полу-
чены различные результаты, что может быть вызвано 
тем, что данные шкалы имеют разную структуру воп-
росов. Так, шкала Бэка состоит из перечня соматичес-
ких симптомах распространённых при повышенной 
тревожности. В то время как шкала Спилбергера со-
стоит из суждений, описывающих состояния, такие как 
«я спокоен», «я нервничаю» и т.д. В связи с чем мож-
но предположить, что испытуемые находились не в том 
тревожном состоянии, когда соматические симптомы 
проявляются достаточно сильно. 

По методике СПА проводился опрос по двум шка-
лам. По результатам двух замеров по шкале эмоцио-
нального дискомфорта были получены следующие ре-
зультаты: в период межсессии показатели ниже нормы 
были выявлены у 14 респондентов, показатели в пре-
делах нормы были выявлены у 10 респондентов. Также 
у 8 студентов, что составляет 25% респондентов, был 
выявлен высокий уровень эмоционального дискомфор-
та. В период сессии показатели ниже нормы были вы-
явлены у 17 студентов, показатели в пределах нормы — 

у 13 студентов. Показатели выше нормы были выявлены 
всего у 2 студентов, что составило 6% от числа опро-
шенных (рис. 3). 

В результате двух замеров по шкале дезадаптации 
были получены следующие результаты: в период меж-
сессии у 22 студентов показатели были ниже нормы. 
У 10 опрошенных студентов показатели были в рам-
ках нормы. Показатели выше нормы не были выявлены 
в период межсессии. В период сессии у 16 студентов 
были выявлены показатели ниже нормы. Показатели 
в пределах нормы были выявлены у 15 студентов. По-
казатели выше нормы были выявлены лишь у одного 
студента из всех опрошенных (рис. 4).

В результате применения статистического крите-
рия Колмагорова-Смирнова было выявлено, что резуль-
таты замера, по шкалам эмоциональный дискомфорт 
и дезадаптация имеют нормальное распределение как 
в межсессию, так и в период сессии. Так, по шкале эмо-
циональный дискомфорт в межсессию р = 0,182, в сес-
сию — 0,078, а по шкале дезадаптация р = 0,2 в меж-
сессию и в сессию, что больше значимого р = 0,05 
(табл. 5). После был использован критерий Пирсона 
для выявления связи между результатами этих двух 
методик и временем обучения. В результате проведе-
ния корреляционного анализа была выявлена сильная 
двухсторонняя связь между всеми показателями, что 
говорит о том, что есть прямая связь между уровнем 
эмоционального дискомфорта, дезадаптацией и пери-
одом обучения (табл. 6).

Таблица 3
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

 Спилбергер 
межсессия

Спилбергер 
сессия

N 32 32

Параметры нормального распределенияa, b Среднее 43,563 47,938

Среднекв. отклонение 10,0095 11,3278

Наибольшие экстремальные расхождения Абсолютная 0,117 0,052

Положительные 0,117 0,05

Отрицательные -0,088 -0,052

Статистика критерия 0,117 0,052

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,200c,d ,200c,d

Таблица 4
Корреляции

 Спилбергер
межсессия

Спилбергер
сессия

Спилбергер межсессия Корреляция Пирсона 1 0,323

Знач. (двухсторонняя) 0,072

N 32 32

Спилбергер сессия Корреляция Пирсона 0,323 1

Знач. (двухсторонняя) 0,072

N 32 32
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Таблица 5
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

 Дискомфорт 
межсессия

Дезадаптация 
межсессия

Дискомфорт 
сессия

Дезадаптация 
сессия

N 32 32 32 32

Параметры нормаль-
ного распределенияa,b

Среднее 17,906 55,5 15,313 69,406

Среднекв.отклонение 12,4754 26,5221 8,9818 34,557

Наибольшие 
экстремальные 
расхождения

Абсолютная 0,13 0,065 0,147 0,078

Положительные 0,13 0,065 0,133 0,078

Отрицательные –0,089 -0,053 –0,147 –0,076

Статистика критерия 0,13 0,065 0,147 0,078

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,182c ,200c,d ,078c ,200c,d

Рис. 4

Рис. 3
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Также нами была проведена корреляция с помощью 
критерия Пирсона, между результатами шкалы тревож-
ности Спилбергера и шкалой дезадаптации Роджерса, 
для выявления связи между состоянием тревожности 
и дезадаптацией. В результате корреляционного анали-
за были получены следующие результаты: между пока-
зателями по шкале ситуативной тревоги и шкалой деза-
даптации была выявлена сильная двухсторонняя связь 
в межсессию р = 0,622 и в период сессии р = 0,811 со зна-
чимостью на уровне р = 0,001 (табл. 7). Данные результа-
ты говорят о том, что есть связь между уровнем тревоги 

и дезадаптации, а также, что уровень этих показателей 
зависит от периода обучения, в данном случае показате-
ли возрастают во время сессии.

По результатам двух замеров по методике экзамена-
ционной тревожности Элперта были получены следую-
щие результаты: в период межсессии у 30 студентов вы-
явлена способствующая достижениям направленность 
экзаменационной тревожности, что составляет 93% 
орошенных респондентов. И лишь у 2 студентов выяв-
лена противостоящая достижениям в учёбе экзаменаци-
онная тревожность. В период сессии способствующая 

Таблица 6
Корреляции

Дискомфорт 
межсессия

Дезадаптация 
межсессия

Дискомфорт 
сессия

Дезадаптация 
сессия

Дискомфорт 
межсессия

Корреляция Пирсона 1 ,828** ,646** ,659**

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000

N 32 32 32 32

Дезадаптация 
межсессия

Корреляция Пирсона ,828** 1 ,674** ,797**

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000

N 32 32 32 32

Дискомфорт 
сессия

Корреляция Пирсона ,646** ,674** 1 ,908**

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000

N 32 32 32 32

Дезадаптация 
сессия

Корреляция Пирсона ,659** ,797** ,908** 1

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,000 ,000

N 32 32 32 32

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таблица 7
Корреляции

Спилбергер 
межсессия

Роджерс дезадаптация 
межсессия

Спилбергер 
сессия

Роджерс 
дезадаптация сессия

Спилбергер 
межсессия

Корреляция Пирсона 1 ,622** ,323 ,429*

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,072 ,014

N 32 32 32 32

Роджерс 
дезадаптация 
межсессия

Корреляция Пирсона ,622** 1 ,577** ,797**

Знач. (двухсторонняя) ,000 ,001 ,000

N 32 32 32 32

Спилбергер 
сессия

Корреляция Пирсона ,323 ,577** 1 ,811**

Знач. (двухсторонняя) ,072 ,001 ,000

N 32 32 32 32

Роджерс 
дезадаптация 
сессия

Корреляция Пирсона ,429* ,797** ,811** 1

Знач. (двухсторонняя) ,014 ,000 ,000

N 32 32 32 32

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
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достижениям направленность выявлена у 16 студен-
тов, что составляет 50% от числа опрошенных респон-
дентов. У 14 студентов была выявлена противостоящая 
достижениям направленность. Также у 3 респондентов 
была выявлена одинаковая направленность экзаменаци-
онной тревожности (рис. 5). 

После был применён критерий Колмогорова-Смир-
нова, в результате которого было выявлено, что пока-
затели по шкале экзаменационной тревожности в пе-
риод межсессии имеют ненормальное распределение, 
где р = 0,002, что меньше уровня значимости р = 0,05. 
Было выявлено, что показатели по шкале экзаменаци-
онной тревожности в период сессии имеют нормальное 
распределение, где р = 0,136, что больше уровня значи-
мости р = 0,05. А также показатели по шкалам способс-
твующей и противостоящей достижениям экзаменаци-
онной тревожности в сессию были выявлены значения 
р = 0,089 и р = 0,102, где оба значения имеют показате-
ли выше, чем уровень значимость р = 0,05, что говорит 
о нормальности данных распределений (табл. 8). 

После чего после был применён критерий знако-
вых рангов Вилкоксона, значимых различий между 
переменными. В результате чего было выявлено, что 

различия между показателем способствующей экзаме-
национной тревожности до сессии и во время являют-
ся значимыми, так как p = 0, что меньше уровня значи-
мости р = 0,001 (табл. 9). 

Нами был использован критерий Спирмена для вы-
явления значимых связей между показателями экзаме-
национной тревожности до и во время сессии. В ре-
зультате проведения корреляционного анализа была 
выявлена обратная связь между противостоящей эк-
заменационной тревожностью в сессию и межсес-
сию. Это говорит о том, что, чем выше уровень проти-
востоящей экзаменационной тревожности до сессии, 
тем ниже её уровень в сессию. Такое изменение может 

Таблица 8
Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова

 eplertplus elpertminus 2eplertplus 2elpertminus

N 32 32 32 32

Параметры 
нормального 
распределенияa,b

Среднее 8,813 3,781 4,219 4,75

Среднекв.отклонение 2,2638 2,1058 2,3103 2,1702

Наибольшие 
экстремальные 
расхождения

Абсолютная 0,203 0,137 0,144 0,142

Положительные 0,203 0,125 0,144 0,142

Отрицательные –0,087 –0,137 –0,101 –0,115

Статистика критерия 0,203 0,137 0,144 0,142

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) ,002c ,136c ,089c ,102c

Рис. 5

Экзаменационная тревожность
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Таблица 9
Статистические критерииa

 Элперт способ. сессия — 
Элперт способ. межсессия

Z –4,612c

Асимптотическая 
значимость (2-сторонняя)

0
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быть связано с тем, как студенты оценивают предсто-
ящую сессию. Если студент считает её очень сложной 
и испытывает противостоящую экзаменационную тре-
вожность до сессии, то с её наступлением понимает, 
что всё оказалось не настолько сложно, как он считал 
ранее, и уровень противостоящей экзаменационной 
тревожности падает (табл. 10). 

ВЫВОДЫ
По итогам эмпирического исследования выявлено:
1) В период сессии уровень тревожности повышает-

ся, по сравнению с периодом межсессии;
2) Экзаменационная тревожность приобретает пре-

пятствующую достижениям в учёбе направленность 
во время сессии у тех студентов, у которых до сессии 
экзаменационная тревожность имела способствующую 
направленность;

3) Уровень тревожности и дезадаптации имеет 
значимую взаимосвязь как до, так и во время перио-
да сессии.

Опытным путём подтверждено:
1) В межсессионный период состояние тревожности 

снижено либо отсутствует и нет дезадаптации;
2) В период сессии присутствуют и повышены тре-

вожные состояния и дезадаптация;
3) Наличие тревожных состояний и дезадаптации за-

висит от периода обучения (сессия/межсессия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нашей статьи следует отметить:
1) В ходе нашего исследования удалось подтвердить 

все три поставленные нами гипотезы;
2) Взаимосвязь тревожности и дезадаптации име-

ет реальное место в процессе образования, и оказыва-

ет большое влияние на студентов во время всего про-
цесса обучения;

3) В период сессии повышается как ситуативная тре-
вожность так и экзаменационная, а также увеличивает-
ся уровень дезадаптации студентов.

Возможности практического применения полученных 
результатов заключаются в том, что: возможны улучше-
ния психоэмоционального состояния студентов в период 
обучения и, как следствие, улучшение их профессиона-
лизма. В перспективе наших дальнейших исследований 
предполагается более углублённое изучение факторов, 
способных улучшить психоэмоциональное состояние сту-
дентов на протяжении всего периода обучения.
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межсессия

Элперт способ. 
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Элперт против. 
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Элперт_+_
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Знач. (двухсторонняя) . ,959 ,255 ,013

N 32 32 32 32

Элперт_–_
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ABSTRACT
This publication discusses several aspects: A) There are many 

different situations including studying which are accompanied by 
anxiety and disadaptation. Therefore, we considered the relevance 
of psychological explorations of the environment. B) groups of en-
vironmental factors of personal and professional development of a 
person, identifi ed by the results of theoretical analysis of works: The 
1st group factors includes personality traits and physiological fea-
tures of health; the 2nd group of factors training involves speciali-
zation, training period (session, between sessions); the 3rd group 
of factors includes usage of coping strategies during the training 
period. C) results of empirical study, in particular: increased anxiety 
and disadaptation during the period of exams; D) Application of ob-
tained results to various aspects of human life, especially to period 
of getting higher education. E) Perspective of future explorations 

including the way to improve psychoemotional state of students 
during their education.

Keywords: anxiety, disadaptation, students, session, stress.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность данного исследования, 

которое выполнено в предметной области «Психоло-
гия коммуникации», заключается в том, что необходимо 
изучение общения в единстве его трёх сторон для орга-
низации совместной деятельности и взаимоотношений 
включённых в неё людей; ведь общение — многоплано-
вый, но целостный процесс развития контактов между 
людьми. Именно в непосредственном общении со «зна-
чимыми другими» происходит становление человечес-
кой личности, формирование важнейших её свойств, 
нравственной сферы, мировоззрения. Общение фор-
мирует человека как личность, даёт ему возможность 
приобретения определённых черт характера, интересов, 
привычек, склонностей, усвоения норм и форм нравс-
твенного поведения, определения целей жизни и выбо-
ра средств их реализации. Разнообразие по содержанию, 
цели, средствам общения выполняет функцию в психи-
ческом развитии индивида. 

Проблема выполненного исследования изучалась 
в работах зарубежных и российских авторов.

Зарубежные работы являются опорными в сфере об-
щения у отечественных исследователей. К. Роджерс пи-
шет о важности эмпатии во всех сторонах общения [11]. 
К. Ховланд описывает модели убеждающей коммуни-
кации [12]. А. Иствуд описывает невербальную комму-
никацию через основные знаковые системы [3]. Э. Берн 
предлагает рассматривать трансакцию как единицу вза-
имодействия партнёров по общению (интерактив) и ис-
пользовать трансактный анализ [13]. З. Фрейд описы-
вает психологические защитные механизмы, исследует 
психологическое влияние [14].

В работах российских авторов, так же как и в зару-
бежных, показано, что общение стоит рассматривать 
в единстве трёх сторон. Г.М. Андреева пишет об осо-
бенностях человеческой коммуникации, отмечает меха-
низмы восприятия через идентификацию, рефлексию 
и феномены межличностного восприятия, описывает 
большое количество явлений социальной психологии, 
явление каузальной атрибуции [6]. А.Н. Леонтьев опи-
сывает понятие личностного смысла [7]. О.В. Соловьёва 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ, 
ИНТЕРАКТИВНОЙ И ПЕРЦЕПТИВНОЙ 
СТОРОН ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического изучения взаимосвязи сторон общения, заключающаяся 
в том, что необходимо изучение общения в единстве его трёх сторон для организации совместной деятельности и взаимоотно-
шений включённых в неё людей; Б) элементы коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения во взаимосвя-
зи, выявленные по результатам теоретического анализа работ российских и зарубежных психологов, включая: особенности чело-
веческой коммуникации, вербальную и невербальную коммуникацию; взаимодействие в структуре общения, влияние в условиях 
межличностного взаимодействия; социальную перцепцию, механизмы восприятия человека человеком; обратную связь в обще-
нии; В) результаты эмпирического изучения проблемы, в частности: у студентов-психологов выявлен нормальный уровень ком-
муникабельности, хорошая способность к управлению невербальным репертуаром, сильно выражена интерактивная сторона об-
щения в кооперативном её проявлении, высокий уровень социальной перцепции, эмпатии; игра «Классическая мафия» является 
диагностическим методом и развивает в полной мере каждую из сторон общения; Г) возможности практического применения по-
лученных в указанных исследованиях результатов в иных социально-психологических исследованиях, а также для развития сторон 
общения в разных коллективах, организациях; Д) перспективы дальнейших исследований, в том числе: рассмотреть взаимосвязь 
сторон общения другими методами; использовать глубокий подход и иные методики к исследованию участников игры и влияния 
игры «Классическая мафия» на развитие сторон общения.
Ключевые слова: сторона общения, коммуникация, эмпатия, социальная перцепция, обратная связь.

1 Научный руководитель: Ковалёв Виктор Вячеславович, кандидат 
психологических наук, доцент.
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сформулировала общие правила подачи обратной связи 
(реакция реципиента на коммуникатора): искренность, 
специфичность, безоценочность, автодескриптивность, 
аргументированность [8]. 

По результатам теоретического анализа работ за-
рубежных и российских исследователей [1–9] мной 
определены следующие элементы сторон общения: 
особенности человеческой коммуникации, вербаль-
ная и невербальная коммуникация; взаимодействие 
в структуре общения, влияние в условиях межличнос-
тного взаимодействия; социальная перцепция, меха-
низмы восприятия человека человеком; обратная связь 
в общении.

Сформулированы следующие теоретические выводы:
1) общение — многоплановый, но целостный про-

цесс развития контактов между людьми, который вклю-
чает в себя три взаимосвязанные стороны;

2) коммуникативная сторона общения — обмен ин-
формацией между участниками совместной деятель-
ности;

3) интерактивная сторона — взаимодействие обща-
ющихся людей — обмен не только словами, но и дейс-
твиями, поступками;

4) перцептивная сторона — восприятие общающи-
мися людьми друг друга.

Исходя из установленных предыдущими исследова-
телями фактов, наша работа ставит целью выявить взаи-
модействие сторон общения у студентов-психологов. 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 
– существует тесная связь между коммуникативной, 

перцептивной и интерактивной сторонами общения; 
– у студентов-психологов хорошо развиты сторо-

ны общения;
– для изучения и стимуляции тесной взаимосвязи 

сторон общения как диагностический метод может быть 
применена игра «Классическая мафия»;

– игра «Классическая мафия» развивает стороны 
общения.

МЕТОДЫ
Тест для определения ведущей репрезентативной 

системы (Ф. Пьюселик) [9], методика оценки уровня 
общительности (В.Ф. Ряховский) [10], методика экспер-
тной оценки невербальной коммуникации (А.М. Куз-
нецов) [1], тест Томаса-Килманна [2], задание для экс-

пертов по фиксации проявлений перцептивной стороны 
общения, опросник эмоциональной эмпатии Мехрабиа-
на [4], тест Бурдона (корректурная проба) [5].

ПРОЦЕДУРА
Проведение игры в «Классическую (спортивную) 

мафию» с предварительным объяснением правил, ана-
лиз сторон общения каждым участником и экспертами 
(владельцы клубов и победители турниров по «Мафии», 
психологи) до игр, во время игр, после игр с помощью 
различных методик.

ИСПЫТУЕМЫЕ
60 человек, среди которых 30 — студенты-психоло-

ги, 30 — не студенты-психологи, игроки в «Мафию». 
Возрастная категория — 20–30 лет. Смешанный поло-
вой состав.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках эмпирического исследования были получе-

ны следующие количественные результаты.
1) Разные стороны общения затрагивают разные ор-

ганы чувств. На круговых диаграммах (рис. 1) видно 
соотношение представителей разных ведущих репре-
зентативных систем [9] среди участников исследова-
ния среди студентов-психологов и игроков в «Мафию» 
(не студентов-психологов). Среди студентов-психологов 
большая часть — визуалы, примерно равная часть ауди-
алов и дигиталов.

2) Методика оценки уровня общительности, пред-
ложенная В.Ф. Ряховским [10], позволяет быстро опре-
делить степень общительности, коммуникабельности 
человека, желания идти на контакт. Ниже приведены 
диаграммы (рис. 2), на которых показаны результаты 
опросника среди студентов-психологов и других, где: 
1 — некоммуникабельны; 2 — замкнуты; 3 — уверен-
но чувствуют себя в незнакомой обстановке, в извест-
ной степени общительны, но всё же к новым людям — 
с оглядкой, неохотное участие в спорах и диспутах; 
4 — нормальная коммуникабельность (охотно слу-
шают собеседника, терпеливы в общении с другими, 
но шумные компания и многословие вызывают разда-
жение); 5 — весьма общительны; 6 — общительность 
бьёт ключом, любят принимать участие во всех дис-
куссиях; 7 — слишком говорливы, многословны, ком-

Рис. 1. Соотношение представителей ведущих репрезентативных систем среди участников исследования
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муникабельность носит болезненный характер, явля-
ются причиной конфликтов в окружении.

Из диаграмм видно, что основная масса студентов-
психологов обладает нормальной коммуникабельно-
стью, а игроки в «Мафию» — повышенной, весьма об-
щительны.

3) Методика экспертной оценки невербальной комму-
никации [1] была использована для исследования невер-
бальной коммуникации у участников экспертами и дру-
гими участниками по каждой игре. Эксперты оценивали 
следующие параметры невербального общения (обозна-
чение на диаграммах в баллах (рис. 3)): невербальный 
репертуар (НР); сензитивность человека к невербально-
му поведению другого (СЕН); способность к управле-
нию своим невербальным репертуаром (УПР).

На основе суммарных оценок по трём анализируе-
мым параметрам мной был определён общий показатель 
уровня развития перцептивно-коммуникативных воз-
можностей участников. В среднем данный показатель 
у студентов-психологов составляет 30 баллов, а у игро-
ков в «Мафию» — 26 баллов.

У студентов-психологов лучше, чем у других учас-
тников, развита способность к управлению своим не-
вербальным репертуаром. Также показатели по сензи-
тивности превосходят у студентов-психологов. Однако 
невербальный репертуар лучше развит у игроков в «Ма-
фию», так как данная игра сильно развивает его, укреп-
ляет, и игроки в «Мафию» умеют хорошо дополнять со-

держание своих слов неречевыми средствами (мими-
ка, жесты, позы).

4) В целях анализа интерактивной стороны общения 
с точки зрения поведения в конфликтной ситуации учас-
тники игры прошли тест Томаса-Килманна [2]. В резуль-
тате прохождения данного теста в среднем у студентов-
психологов ярче всего выражены приспособление (8 б.), 
избегание (8 б.) и компромиссность (7 б.), в то время как 
у игроков в «Мафию» — компромисс (9 б.) и соперни-
чество (8 б.) (рис. 4).

5) Результатом выполненного экспертами задания 
для выявления перцептивных процессов у участников 
исследования послужили следующие показатели: сред-
ний уровень перцепции у студентов-психологов (13 бал-
лов) оказался выше, чем у игроков в «Мафию» (10 бал-
лов) (рис. 5).

6) Для более качественного анализа перцепции пе-
ред играми и после игр участники прошли тест Бурдона 
«Корректурная проба» [5], который направлен на иссле-
дование степени концентрации, устойчивости и пере-
ключаемости внимания.

Средняя концентрация внимания у студентов-психоло-
гов до игры в «Мафию» составляла 176,3, после игры  она 
составляла 225; средняя концентрация внимания у игроков 
в «Мафию» до игры была 312,5, после игры стала 243.

До игры устойчивость внимания была: у студентов-
психологов — 5,75; у игроков в «Мафию» — 6,25. Пос-
ле игры устойчивость внимания изменилась: у студентов 
психологов — 6,75; у игроков в «Мафию» — 7,5.

Рис. 3. Диаграммы исследования по методике экспертной оценки невербальной коммуникации

Рис. 2. Диаграммы оценки вербальной коммуникации среди студентов-психологов и игроков в «Мафию»
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Переключаемость внимания у студентов-психологов 
до игры равнялась 13,04, после игры — 11,1; у игроков 
в «Мафию» до игры — 8, после — 13,3.

7) Для определения уровня эмпатических тенден-
ций, способности к эмпатии как личностной черты 
для прохождения участниками исследования мной был 
предложен опросник эмоциональной эмпатии Мехра-
биана [4].

Тест показал, что средний уровень эмпатических 
тенденций среди студентов-психологов составляет 29, 
что является высоким уровнем, а среди игроков в «Ма-
фию» средний уровень составляет 24, что является сред-
ним уровнем эмпатических тенденций.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В рамках эмпирического исследования проведена 

качественная интерпретация данных. Показано сле-
дующее:

1) исходя из результатов методики экспертной оцен-
ки невербальной коммуникации можно сделать несколь-
ко выводов: а) у студентов-психологов хорошо развита 
способность к управлению невербальным репертуаром, 
но сам невербальный репертуар не сильно дифферен-
цирован; б) игра «Классическая мафия» развивает не-
вербальный репертуар с точки зрения его разнообра-
зия, гармоничности;

2) результаты исследования с помощью методи-
ки типов поведения людей в конфликтным ситуаци-
ях таковы: а) и у студентов психологов, и у игроков 
в «Мафию» высоко развита компромиссность; б) игра 
«Классическая мафия» (с точки зрения соперничес-
тва) и психологическое образование (с точки зрения 
приспособления, избегания конфликта) в контексте 
взаимодействия сторон общения — в данном случае 
интерактивной, — взаимодополняемы (в конкретном 
случае благодаря балансировке измерений коопера-
ции и конкуренции);

3) главными позитивными итогами перцептивного 
исследования послужил тот факт, что и студенты-пси-
хологи, и игроки в «Мафию» обладают высоким уров-
нем эмпатии, рефлексии, хорошим качеством обратной 
связи (все эти свойства студенты-психологи в процессе 
учёбы, как и игроки в «Мафию» в ходе игр, приобрета-
ют в естественном и обязательном порядке);

4) можно сделать неоднозначные выводы о том, как 
именно меняется внимание в связи с игрой в «Мафию»: 
у кого-то была более хорошая концентрация, кто-то сов-
сем «выпал» из реальности после игры; но одно можно 
сказать с уверенностью: игра влияет на концентрацию 
и распределение внимания, так как является повышен-
но эмоциональной, требующей активного и эффектив-
ного мыслительного и речевого процессов;

Рис. 5. Диаграммы выявления перцептивных процессов у студентов-психологов и игроков в «Мафию» 
в ходе игр

Рис. 4. Диаграммы результатов теста Томаса-Килманна

Перцепция у студентов-психологов Перцепция у игроков в «Мафию»
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5) исследование показало, что у студентов-психоло-
гов более высокий уровень эмпатии, что способствует по-
вышению продуктивности деятельности, развитию ком-
петентности в общении, обеспечивает создание более 
глубоких и личных отношений; но, с другой стороны, по-
вышенный уровень эмпатии является аффективным, так 
как душевная ранимость слишком высока, человек может 
быть не в состоянии отделить чужие и свои проблемы, 
может возникать беспричинное чувство вины.

ВЫВОДЫ
Итогом исследования послужило доказательство пря-

мой связи коммуникативной, перцептивной и интерак-
тивной сторон общения у студентов-психологов, вывод 
о важности каждой из этих сторон общения в процессе 
межличностной коммуникации.

В результате исследования стало ясно, что коммуни-
кативная, интерактивная и перцептивная стороны об-
щения заметно лучше развиты у студентов-психологов 
в силу их восприятия, более высокого уровня социаль-
ной перцепции и склонности к эмпатии.

В исследовании были рассмотрены стороны обще-
ния и их взаимосвязь у студентов-психологов на при-
мере интеллектуальной игры «Мафия», продемонстри-
ровано позитивное влияние игры на развитие каждой 
из сторон общения. Данное исследование показало, что 
игра «Классическая мафия» сочетает в себе коммуника-
тивную, интерактивную и перцептивную стороны об-
щения в огромном количестве их проявлений. Следова-
тельно, результат исследования подтверждает гипотезу 
о том, что игра «Классическая (Спортивная) мафия» яв-
ляется диагностическим методом для выявления и улуч-
шения указанных составляющих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение статьи следует отметить: было прове-

дено теоретическое и эмпирическое исследование идеи 
и сущности взаимосвязи коммуникативной, перцептив-
ной и коммуникативной сторон общения, выделив ос-
новные тезисы. Ключевые словосочетания данной рабо-
ты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный, 
сторона общения, взаимосвязь, вербальный, речевая де-
ятельность, диалог, коммуникатор, реципиент, инсайт, 
эмпатия, убеждающая коммуникация, контент-анализ, 
невербальная коммуникация, оптико-кинетическая, па-
ралингвистическая, экстралингвистическая система, ви-
зуальный контакт, пространство и время коммуникатив-
ного процесса, эмоции, речь, кооперация, конкуренция, 
ролевые конфликты, личностный смысл, трансакцион-
ный анализ, игра, психологическое воздействие, соци-
альная перцепция, идентификация, рефлексия, каузаль-
ная атрибуция, автодескриптивность, обратная связь.

Возможности практического применения получен-
ных результатов заключаются в том, что игру «Класси-
ческая мафия» можно использовать в качестве диагнос-
тического метода в иных социально-психологических 
исследованиях, а также для развития коммуникативной, 
перцептивной и интерактивной сторон общения в раз-
ных коллективах, организациях. В перспективе дальней-
ших исследований предполагается следующее: рассмот-
реть взаимосвязь сторон общения другими методами 
и доказать их состоятельность как диагностических; 

использовать индивидуальный подход к исследованию 
участников игры (например, метод психодрамы, регу-
лярного анкетирования) для большего положительного 
эффекта и влияния игры «Классическая мафия» на раз-
витие сторон общения; более глубоко, с помощью иных 
методик (количественный и качественный контент-ана-
лиз, метод Q-сортировки, шкалирование методом парно-
го сравнения, социометрическая таблица и др.), изучить 
аспекты влияния интеллектуальной игры «Классичес-
кая мафия» на взаимосвязь коммуникативной, перцеп-
тивной и интерактивной сторон общения.
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ABSTRACT
In this publication, we consider: A) the relevance of the psycho-

logical study of the interaction of the parties to communication, 
which consists in the fact that it is necessary to study communi-
cation in the unity of its three sides for organizing joint activities 
and the relationships of the people included in it; B) the elements 
of communicative, interactive and perceptive aspect of communi-
cation in a relationship revealed by the results of theoretical anal-
ysis of the works of Russian and foreign psychologists, including: 
features of human communication, verbal and nonverbal commu-
nication; interaction in the structure of communication, infl uence 
in the conditions of interpersonal interaction; social perceptions, 
mechanisms of human perception of man; feedback in communi-
cation; B) results of an empirical study of the problem, in particu-
lar: in psychology students revealed a normal level of communica-
tion skills, good ability to manage non-verbal repertoire, strongly 
expressed the interactive aspect of communication in a coopera-
tive of its manifestation, a high level of social perception, empathy; 
The game «Classical Mafi a» is a diagnostic method and develops 
in full each of the parties to communication; D) the possibilities 
of practical application of the results obtained in these studies in 
other socio-psychological studies, as well as for the development 
of the parties to communication in different collectives, organiza-
tions; D) prospects for further research, including: to consider the 
interaction of the parties to communication by other methods; use 
a deep approach and other methods to explore the participants in 
the game and the impact of the game «Classical Mafi a» on the de-
velopment of the parties to communication.

Keywords: aspect of communication, communication, empathy, 
social perception, feedback.
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Актуальность и важность нашего исследования 
заключается в том, что проблема взаимосвязи личнос-
тной агрессии и мотивации достижения успеха у под-
ростков-спортсменов является значимой для психологи-
ческой науки, но в то же время крайне малоизученной. 
Актуальность данного исследования связана, во-пер-
вых, в целом с распространённостью спортивных еди-
ноборств в молодёжной среде, в особенности среди под-
ростков. Актуальность исследования обусловлена также 
тем, что занятия боевыми видами спорта формируют 
у подростка-спортсмена, с одной стороны, уверенность 
в себе и способность контролировать свои эмоции, 
а с другой — ведут к постепенному росту подсознатель-
ной, а затем и сознательной агрессии. При этом агрес-
сия приобретается путём наблюдения или подражания, 
и чем чаще она подкрепляется действиями, тем веро-
ятнее её проявление. Особенно опасна она для подрос-
тков, поскольку, испытывая агрессию как ситуативное 
состояние, подросток в дальнейшем с большей часто-
той производит действия, направленные на нанесение 
ущерба либо себе, либо другим. 

В ряде работ говорится о том, что именно у подрос-
тков, занимающихся боевыми видами спорта, агрессив-
ность может стать устойчивой чертой личности. В СМИ 
также часто упоминаются случаи асоциальных способов 
проявления агрессии подростками-спортсменами. В ито-
ге у такого подростка возникают сложности с самореа-
лизацией, личностным развитием. При этом во многих 
современных спортивных школах тренеры при работе 
с подростками культивируют у них агрессивность, пре-

следуя при этом цель достижения больших спортивных 
побед у своих воспитанников. Наряду с этим на сегод-
няшний день до сих пор отсутствуют исследования, пос-
вящённые изучению взаимосвязи агрессивности и моти-
вации достижения успеха у подростков, занимающихся 
единоборствами. В научном сообществе нет чёткого от-
вета о том, какое значение играет личностная агрессия 
в мотивации достижения успеха.

Таким образом, изучение, своевременная диагности-
ка, предупреждение и коррекция повышенного уровня 
агрессии подростков-спортсменов — острая и актуаль-
ная задача педагогов и психологов, работающих в раз-
личных сферах. Мы полагаем, что данная работа помо-
жет определить, насколько в спорте важна агрессивность 
для достижения успеха. 

В этой связи нами определена проблема нашего ис-
следования: какое значение личностная агрессивность 
играет в мотивации достижения успеха у подростков-
спортсменов, занимающихся единоборствами.

Цель исследования состоит в изучении роли личнос-
тной агрессии в мотивации достижения успеха у под-
ростков-спортсменов.

Основная гипотеза исследования предполагает, что 
уровень личностной агрессии влияет на уровень моти-
вации достижения успеха у подростков-спортсменов.

Задачи исследования сложились следующие: проана-
лизировать состояние изученности проблемы исследо-
вания роли личностной агрессии в мотивации достиже-
ния успеха у подростков-спортсменов; проанализировать 
психологические особенности подросткового возраста; 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ АГРЕССИИ В МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА ПОДРОСТКОВ-СПОРТСМЕНОВ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического изучения роли личностной агрессии в мотивации дости-
жения у подростков-спортсменов, заключающаяся в том, что данная тема является малоизученной в научной литературе. Наряду 
с этим в ряде работ говорится о том, что именно у подростков, занимающихся боевыми видами спорта, агрессивность может стать 
устойчивой чертой личности и увеличивать частоту асоциальных способов проявления агрессии, а также негативно сказываться 
на самореализации и личностном развитии; Б) специфика подросткового возраста как этапа развития личности; В) понятие «мо-
тивация к достижению успеха» и её роль в спортивной деятельности; Г) термин «агрессивность», а также особенности проявле-
ния агрессивности у спортсменов.
Ключевые слова: личностная агрессия, мотивация достижения успеха, подростковый возраст, спортивная психология.
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разработать программу и процедуру эмпирического ис-
следования роли личностной агрессии в мотивации до-
стижения успеха у подростков-спортсменов; выявить 
специфику личностной агрессии у подростков-спорт-
сменов; изучить мотивацию достижения успеха у под-
ростков-спортсменов; осуществить количественный 
и качественный анализ показателей агрессии и мотива-
ции достижения успеха у подростков-спортсменов; про-
анализировать полученные результаты и сделать выво-
ды в соответствии с заявленной гипотезой; разработать 
рекомендации для спортивных психологов и тренеров 
по оптимизации психологического сопровождения под-
ростков-спортсменов.

Теоретической базой исследования являются труды 
по проблемам: 1) агрессивности личности в спорте (Вы-
зова В.М., Дмитриев Д.А., Краев Ю.В.); 2) специфики 
спортивной борьбы (Петров С.И., Радченко Л.Н., Семё-
нов А.Г.); 3) формирования качеств личности средствами 
спортивной деятельности (Богунов Е.Н., Платов А.А.); 
4) теории мотивации (Ильин Е.П., Леонтьев А.Н.).

Методической базой исследования являются частные 
и общие принципы психологии: комплексности, систем-
ности, субъектности, развития, активности; психологи-
ческие исследования мотивации достижения успеха, 
психологические исследования подросткового возраста, 
психологические исследования личностной агрессии.

Методы исследования: теоретические методы: ана-
лиз литературы по проблеме исследования, системати-
зация и обобщение научных данных.

В процессе теоретического анализа работ отечес-
твенных и зарубежных авторов нами было выявлено 
следующее.

Первое, было выявлено, что в силу возрастных, а так-
же индивидуальных особенностей подростки сталки-
ваются с непростыми переживаниями и проблемами. 
Анализ различных подходов к проблеме развития в под-
ростковый период показывает, что в этот период у под-
ростков происходит активное развитие их Я-концепции, 
становление самооценки, возникает потребность в само-
утверждении. На первый план выходит межличностное 
взаимодействие, общение становится ведущим типом де-
ятельности. Соответственно, крайне важным для подрос-
тка становятся то место и роль, которые он занимает в со-
циальной группе, отношение к нему окружающих.

В этот период формируется «чувство взрослости», 
которое является закономерным следствием психосо-
циального развития и отражает специфику возрастного 
кризиса. Сам же подростковый кризис можно рассмат-
ривать как симптом психологического роста, как указа-
ние на те изменения, без которых не может быть пси-
хического, социального и духовного развития ребёнка. 
Подавляющее большинство исследователей подчёркива-
ют значимость происходящих изменений на всех уров-
нях функционирования личности (Бреслав Г.Э., Выгот-
ский Л.С., Клепач Ю.В.).

Анализ источников показал, что подростковый воз-
раст — это сензитивный период для становления всех 
структур личности, а также характерологических черт 
и свойств. Без полноценного общения и взаимодействия 
невозможна социальная адаптация личности, подросток 
активно развивается и ищет новые смыслы существова-
ния. Поэтому в этот период развития появляется необ-

ходимость научиться выстраивать конструктивное вза-
имодействие с миром и самим собой.

Второе, мотивы, возникающие в рамках спортивной 
деятельности, побуждают, организуют и направляют по-
ведение спортсмена. Мотивация спортивной деятельно-
сти является предиктором успешности и эффективности 
деятельности спортсмена, а также выступает условием 
целенаправленности его функционирования. Мотивация 
достижения успеха — это устойчивая и генерализован-
ная потребность личности добиться успеха и признания 
в разнообразных формах деятельности. Мотив достиже-
ния успеха носит комплексный характер и объединяет 
следующие переменные: эмоциональный фактор, устрем-
лённость и направленность на победу, а также выносли-
вость и способность «бороться до конца» (Дмитриенко-
ва Л.П., Ильин Е.П.).

Третье, агрессивность может проявляться в таких 
формах, как: физическая и вербальная агрессивность, 
прямая или косвенная агрессия, подозрительность, 
обидчивость, раздражительность, негативизм, чувство 
вины. А. Басса и А. Дарки говорят о том, что для под-
росткового возраста характерно нарастание агрессив-
ных проявлений. Подростковый кризис сопровождает-
ся негативизмом, а также вербальными и физическими 
проявлениями агрессивности. 

В научном сообществе нет единого мнения о специ-
фике личностной агрессии в спорте. Уровень агрессив-
ности различается у подростков, занимающихся разны-
ми видами спорта. Так, в работе Е.В. Мясниковой было 
выявлено, что самый высокий уровень физической агрес-
сии наблюдается у подростков, занимающихся различны-
ми видами единоборств, а также борьбой. И, напротив, 
самый низкий показатель агрессивности был выявлен 
у подростков, занимающихся плаванием и спортивными 
танцами (45 и 51%). Также, по мнению автора, уровень 
агрессивности зависит от длительности занятий спор-
том. У подростков, которые начали заниматься спортом 
недавно, уровень агрессии выше, чем у тех, кто находит-
ся в спорте более длительный период времени.

Н.Б. Кутергин, исследуя эмоциональные состояния 
борцов, выявил, что борцам свойственна более высокая 
степень поведенческой и эмоциональной агрессивнос-
ти, по сравнению с подростками, не занимающимися 
спортом. В то же время, сравнивая агрессивность под-
ростков, занимающихся единоборствами, и подростков, 
занимающихся другими видами спорта, исследователь 
пришёл к выводу, что подростки борцовских специали-
заций не являются более агрессивными. При этом едино-
борствами начинают заниматься подростки с более вы-
соким уровнем агрессивности, но занятия способствуют 
снижению уровня агрессии. 

Иные результаты были получены в рамках исследова-
ния Н.Ю. Шумаковой. Так, по данным автора, подростки, 
занимающиеся борьбой, становятся всё более агрессив-
ными пропорционально длительности занятий. 

По итогам теоретического анализа сформулированы 
следующие выводы.

1) Подростковый возраст можно охарактеризовать как 
пограничный, промежуточный период развития личнос-
ти, обусловленный психофизиологическими и социальны-
ми изменениями. Социализация личности в подростковом 
возрасте сочетается с её интенсивной индивидуализацией, 
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поиском личных смыслов, идеальной формы «взрослости». 
Самоопределение — важное новообразование подростко-
вого периода развития. Развитие Я-концепции в подрост-
ковом возрасте связано с изменением в сфере самосозна-
ния и появлением рефлексии как механизмом осмысления 
и осознавания себя, обнаружения качеств своего «налич-
ного» Я и попытка их интеграции. Потребность в самоут-
верждении и признании как среди сверстников, так и сре-
ди взрослых является одним из мотивов деятельности 
подростков, способствующих развитию целостного пере-
живания себя. 

2) Мотивация достижения успеха в спорте является од-
ним из главных предикторов результативности и успешно-
сти спортсменов. Мотивация достижения успеха является 
комплексным феноменом и включает в себя: эмоциональ-
ный фактор, выносливость и устремлённость к победе. 

3) Данные, полученные в рамках изучения агрессив-
ности у спортсменов, занимающихся единоборствами, 
являются довольно противоречивыми, а нередко и вза-
имоисключающими. На сегодняшний день в научной 
литературе также недостаточно данных о взаимосвязи 
мотивации достижения успеха и уровня агрессивности 
у спортсменов подросткового возраста. 

Возможности практического применения получен-
ных результатов заключаются в том, что: позволяют сде-
лать более эффективной работу спортивного психолога 
и тренера со спортсменами подросткового возраста, раз-
работать научно-практические рекомендации по разви-
тию мотивации достижения успеха у спортсменов-под-
ростков. Практическая значимость исследования также 
заключается в том, что полученные эмпирические дан-
ные могут быть использованы в деятельности спортив-
ного психолога при осуществлении психодиагностики 
спортсменов-подростков и для построения прогноза ус-
пешности их деятельности. Они также способны лечь 
в основу дальнейшего совершенствования психодиаг-
ностического инструментария по проблемам психоло-
гической пригодности к спортивной деятельности. Соб-
ранный теоретический и эмпирический материал может 
использоваться при проведении лекций и практических 
занятий со студентами психологических факультетов.

Знания о взаимосвязи мотивации достижения успе-
ха и агрессивности помогут выстроить более грамотный 
процесс подготовки подростков-спортсменов, а также 
предотвратить у них формирование повышенного уров-
ня личностной агрессивности и асоциальных способов 
её проявления.

В перспективе наших дальнейших исследований пред-
полагается описание эмпирического исследования по дан-
ной теме.
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ABSTRACT
In this publication, we consider: A) the relevance of the psy-

chological study of the role of personal aggression in motivating 
achievement in adolescent athletes, consisting in the fact that this 
topic is poorly understood in the scientifi c literature. Along with this, 
in a number of works, it is said that it is among adolescents engaged 
in combat sports that aggressiveness can become a stable personal-
ity trait and increase the frequency of antisocial ways of manifesting 
aggression, and also negatively affect self-realization and personal 
development; B) Specifi city of adolescence as a stage of personality 
development; C) The concept of «motivation to achieve success» and 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность нашего исследования за-

ключается в том, что проблема агрессивности и взаимо-
отношений у подростков, занимающихся джиу-джитсу, 
является значимой для психологической науки, но в то же 
время крайне малоизученной. Актуальность данного ис-
следования связана, во-первых, в целом с распространён-
ностью спортивных единоборств в молодёжной среде, 
в особенности среди подростков. Актуальность исследо-
вания обусловлена также тем, что занятия джиу-джитсу 
формируют у подростка-спортсмена, с одной стороны, 
уверенность в себе и способность контролировать свои 
эмоции, а с другой — ведут к постепенному росту под-
сознательной, а затем и сознательной агрессии. В пос-
ледующем агрессивность может закрепиться и стать ус-
тойчивой чертой личности. Это, в свою очередь, может 
детерминировать сложности в коммуникации у таких 
подростков и увеличить проявление жестокости, черс-
твости, повышенной конфликтности в общении. Одна-
ко на сегодняшний день исследования, посвящённые 
изучению агрессивности и специфике взаимоотноше-
ний у подростков, занимающихся единоборствами в це-
лом и джиу-джитсу в частности, фрагментарны и недо-
статочны. 

Таким образом, исследование и своевременная психо-
коррекция высокого уровня агрессивности и сложностей 
в построении взаимоотношений со сверстниками у под-

ростков, занимающихся джиу-джитсу, — острая и акту-
альная задача, которая стоит перед психолого-педагоги-
ческим сообществом. 

МЕТОДИКА И ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Выборку составили 5 спортсменов из спортивного 

клуба боевых искусств «Сибирский барс» (3 мальчика 
и 2 девочки в возрасте от 13 до 16 лет).

Были использованы следующие методики:
«Личностный дифференциал». Проводился для по-• 

нятий «Какой Я», «Мои друзья», «Мой тренер».
«Семантический дифференциал». Проводил-• 

ся для понятий «Спорт», «Моё настроение», «Об-
щение».

Метод субъективного шкалирования эмоций. Под-• 
росткам предлагалось шкалировать эмоции по отноше-
нию к понятиям «Мои друзья», «Мои одноклассники», 
«Мой тренер», «Моё настроение», «Мой характер», 
«Моё поведение», «Спорт».

Психосемантический метод. Был произведён ана-• 
лиз ассоциаций для следующих понятий: «Друзья», «Од-
ноклассники», «Тренер», «Спорт», «Бой».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вначале исследовалось представление подростков 

о себе, друзьях и тренере при помощи методики «Лич-
ностный дифференциал» (табл. 1, рис. 1).
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ 
И ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СВЕРСТНИКАМИ 
У ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЖИУ-ДЖИТСУ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического изучения агрессивности и взаимоотношений со сверстни-
ками у подростков, занимающихся джиу-джитсу, заключающаяся в том, что данная тема является малоизученной в научной лите-
ратуре. Наряду с этим многие авторы говорят о повышенном уровне агрессивности среди подростков, занимающихся борьбой, 
а также декларируют наличие тенденции у них проявлять агрессию в асоциальной форме. Это, в свою очередь, может негативно 
сказываться на особенностях межличностной коммуникации и увеличивать барьеры в общении; Б) результаты эмпирического изу-
чения проблемы агрессивности и взаимоотношений со сверстниками у подростков, занимающихся джиу-джитсу; В) возможности 
практического применения полученных результатов в разных сферах жизнедеятельности человека, а именно: в спортивных секци-
ях, в школах, на лекциях и семинарских занятиях в вузах; Г) перспективы дальнейших исследований, в том числе: проведение ис-
следования на более широкой и репрезентативной выборке с использованием дополнительных диагностических методик. 
Ключевые слова: агрессивность, межличностные отношения, подростковый возраст, спортивная психология.
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По данной методике максимально возможный балл 
был 7. В связи с этим можно отметить, что при описа-
нии собственного образа подростки выделяли такие 
качества, как добрый, сильный, отзывчивый, энергич-
ный, дружелюбный. Ниже всего ими были оценены та-
кие качества, как упрямый, деятельный, уверенный, не-
зависимый.

Таким образом, подростки видят себя активными, 
сильными и добрыми. В то же время они не всегда бы-
вают уверены в себе, иногда чувствуют себя зависимы-
ми и недостаточно деятельными.

При описании образа друзей подростки выше все-
го поставили такие качества, как дружелюбные, отзыв-
чивые, самостоятельные, независимые, решительные. 
Ниже всего у них, по мнению подростков, выражены 
следующие качества: суетливый, напряжённый, раз-
дражительный и открытый (последние два качества вы-
ражены на среднем, а не на низком уровне). Таким об-
разом, подростки, занимающиеся джиу-джитсу, видят 
своих друзей спокойными, дружелюбными и отзывчи-
выми, а также подчёркивают их волевые качества (ко-
торых, по их мнению, не хватает им самим).

При оценке тренера подростки подчёркивали такие 
качества, как отзывчивый, деятельный, добросовестный, 
сильный, уверенный, честный. На очень низком уровне 
оценили они раздражительность и суетливость тренера, 
а также такие качества, как напряжение и упрямство.

Таким образом, тренер видится подросткам сильным, 
уверенным, добрым и очень спокойным. Можно пред-
положить, что они хотели бы быть похожими на него, 
поскольку в себе и друзьях они отмечали схожие качес-
тва. В целом они подчёркивали доброту, отзывчивость 
и волевые качества.

Далее исследовалась оценка подростками поня-
тий «Спорт», «Мои достижения», «Общения» при 
помощи методики «Семантический дифференциал» 
(табл. 2, рис. 2).

Таблица 1
Представление подростков о себе, друзьях и тренере

 Какой Я Мои 
друзья

Мой 
тренер

Обаятельный 5 5,2 6,6

Сильный 6 5 6,8

Разговорчивый 5,6 6 5,6

Добросовестный 5,4 5,8 6,8

Упрямый 3,4 5,2 5

Открытый 5,2 4,8 6,2

Добрый 6,8 6 6,6

Независимый 4,4 6,2 6,2

Деятельный 3,6 5,4 6,8

Отзывчивый 6 6,6 7

Решительный 5,6 6,2 6,6

Энергичный 6,2 5,4 6,2

Справедливый 5,6 5,8 6

Напряжённый 4,8 3,8 4,2

Суетливый 4,8 3 2,6

Дружелюбный 6,2 6,6 6,6

Уверенный 4,2 5,8 6,8

Общительный 5,6 5,8 6

Честный 4,8 5,6 6,8

Самостоятельный 5,2 6,4 6,4

Раздражительный 4,8 4,8 2,6

Рис. 1. Представление подростков о себе, друзьях и тренере
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Было установлено, что спорт воспринимается под-
ростками как хороший, активный, быстрый и сильный, 
а в наименьшей степени — как добрый (тем не менее 
данный показатель выражен на среднем уровне).

Своё настроение подростки оценили как доброе, 
тёплое, активное и хорошее. А в наименьшей степе-
ни — как тяжёлое и твёрдое (то есть они видят его мяг-
ким и лёгким).

Понятие «общение» подростки, занимающиеся 
джиу-джитсу, оценили как доброе, хорошее, тёплое и 
в наименьшей степени как твёрдое и тяжёлое (то есть 
они также видят его мягким и лёгким).

Таким образом, подростки крайне позитивно оцени-
вают спорт, общение, а также своё настроение.

Далее анализировалась оценка подростками поня-
тий «Мои друзья», «Мои одноклассники», «Мой тре-
нер», а именно им предлагалось шкалировать эмоции 
в связи с данными понятиями (табл. 3, рис. 3).

Было установлено, что друзья вызывают у подрос-
тков радость, интерес и доброту, при этом в наимень-
шей степени грусть, страх и злость. Одноклассники 
связаны у подростков с тревогой, злостью и интересом 
(однако балл по интересу существенно ниже, чем при 
оценке друзей). В наименьшей степени одноклассники 

Рис. 2. Представление подростков о спорте, настроении и общении
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Таблица 2
Оценка подростками понятий «Спорт», «Мои 

достижения», «Общение»

 Спорт Моё настроение Общение

Хороший 7 6,2 6,4

Сильный 6,6 5,4 5,2

Активный 7 6,2 5,8

Красивый 6 5,4 6

Тяжёлый 5,8 3,8 4,4

Быстрый 6,8 5,6 4,6

Чистый 5,2 5,8 4,8

Большой 5,2 5 4,8

Тёплый 5,2 6,2 6,2

Добрый 4,2 6,6 6,6

Твёрдый 5 4 2,6

Страстный 5,8 5 5,2

ассоциируются с добротой и страхом. Можно предпо-
ложить, что подростки склонны негативно относиться 
к своим одноклассникам.

В то же время тренер ассоциируется у них с ра-
достью, интересом, добротой и спокойствием (оцен-
ка 6 из 7-ми). В то время как остальные эмоции (страх, 
злость, тревога и грусть) в связи с тренером выражены 
минимально.

ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ ПОНЯТИЙ 
«МОЁ НАСТРОЕНИЕ», «МОЙ ХАРАКТЕР», 

«МОЁ ПОВЕДЕНИЕ», «СПОРТ»
Собственное настроение связано у подростков с та-

кими эмоциями, как интерес и доброта. При этом в на-
именьшей степени оно ассоциируется со злостью и тре-

вогой. Свой характер они ассоциируют с радостью, 
интересом и добротой. При этом минимальный балл 
получили такие эмоции, как страх и злость. Своё пове-
дение подростки в наибольшей степени ассоциируют 
с добротой, интересом и радостью, а в наименьшей — 
со злостью, грустью и страхом.

Спорт у подростков, занимающихся джиу-джитсу, 
связан с такими эмоциями, как доброта, интерес и ра-
дость, а в наименьшей степени — со спокойствием, 
грустью и злостью.

Таким образом, подростки очень высоко оценива-
ют доброту интерес и радость в отношении своего на-
строения, поведения и характера, а также в отношении 
спорта, несмотря на то, что спорт, которым они занима-
ются, связан с борьбой.
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Далее проводился анализ ассоциаций подростков 
с понятиями «Друзья», «Одноклассники», «Тренер», 
«Спорт», «Бой».

При описании ассоциаций к слову «Друзья» под-
ростки чаще всего отмечали их моральные качества: 
доброту, верность, честь, готовность помочь (44%), 
при этом они часто упоминали общение и позитив-
ные эмоции (32%), несколько реже спорт (20%) и шко-
лу (4%). Таким образом, для подростков друзья — это 
в первую очередь люди, готовые помочь, которым мож-
но доверять, при этом открытые для общения и вызы-
вающие позитивные эмоции. 

При описании одноклассников подростки часто 
(28%) отмечали негативные эмоции, связанные с ними 
(скука, презрение, а также такие характеристики, как 
«неадекватность», «глупые», «позор»). В то же время 
они отмечали и позитивные моменты, связанные с вза-
имодействием: веселье, общение, игра, помощь, поход 

Таблица 3
Оценка подростками понятий «Мои друзья», 

«Мои одноклассники», «Мой тренер»

 Мои 
Друзья

Мои 
Одноклассники

Мой 
Тренер

Страх 1,2 2,6 1,6

Спокойствие 5,8 3 6

Радость 6,6 3,2 6,2

Интерес 6,6 3,4 6,2

Злость 2 3,6 1,2

Тревога 2,4 4 1,8

Доброта 6,6 2,8 6

Грусть 1,4 3,2 1,6

Рис. 3. Оценка подростками понятий «Мои друзья», «Мои одноклассники», «Мой тренер»
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Таблица 4
Оценка подростками понятий «Моё настроение», «Мой характер», «Моё поведение», «Спорт»

 Моё настроение Мой характер Моё поведение Спорт

Страх 4,2 1,6 2,8 3,4

Спокойствие 5 4,2 3,8 2,6

Радость 5,2 5,8 5,4 6,2

Интерес 6 5,8 5,6 6,4

Злость 2,4 2,8 2,6 2,6

Тревога 3,2 4,2 3,8 4,4

Доброта 6,2 6,6 6,6 6,2

Грусть 3,6 3,6 2,8 2,8

на экскурсию (40%). Несколько реже (32%) подростки 
ассоциировали одноклассников со школой (шпаргалки, 
контрольные, библиотека) (рис. 6). Таким образом, сто-
ит вновь отметить достаточно высокий показатель нега-
тивных эмоций, связанных с одноклассниками.

При анализе ассоциаций к слову «тренер» под-
ростки продемонстрировали позитивное отношение 
к нему, встречались ответы «отец» и «смысл жизни» 
(рис. 7). В целом было выделено три категории отве-
тов: тренер как пример силы и опыта (28%); ассоци-
ации, связанные со спортом, соревнованиями (32%); 
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личные качества тренера (мудрость, забота, надёж-
ность, доброта, желание доверять). 

Далее исследовались ассоциации подростков на сло-
во «Спорт» (рис. 8). У подавляющего большинства под-
ростков ассоциации были положительными. Спорт для 

них ассоциируется с борьбой, соревнованием, победой 
(36%), с силой и энергией (24%), с радостью и смыслом 
жизни, удовольствием (24%), а также с моральными ка-
чествами (доброта, доблесть, честь). Лишь у 4% он ас-
социируется с усталостью.

Рис. 4. Оценка подростками понятий «Моё настроение», «Мой характер», «Моё поведение», «Спорт»
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Рис. 5. Ассоциации к понятию «Друзья»
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Рис. 6. Ассоциации к понятию «Одноклассники»
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Бой у подростков ассоциируется со счастьем, удо-
вольствием и куражом (36%), в меньшей степени — 
со страхом и напряжением (28%), далее идут ассоциа-
ции «тренер, спорт» (20%), «борьба» и «конкуренция» 
(12%), приобретение опыта (4%) (рис. 9).

Стоит отметить, что у подростков, занимающихся 
джиу-джитсу, спорт и борьба вызывают позитивные 
ассоциации, тем не менее их ответы не демонстрируют 
чрезмерной агрессивности, а тренера они в высокой сте-
пени уважают. В то же время борьба, соревнования при-
носят им зачастую удовольствие, сочетающееся со стра-
хом, то есть удовольствие от адреналина.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В рамках эмпирического исследования проведена 

качественная интерпретация данных. Показано следу-
ющее:

1) Подростки видят себя активными, сильными и 
добрыми. Схожие данные были получены в исследова-
нии Н.Ю. Шумаковой. Согласно автору, спорт даёт под-
росткам ощущение силы, активности и радости. Одно-
временно с этим они не всегда чувствуют уверенность 
в себе, иногда переживают себя зависимыми и в недо-
статочной степени деятельными. Эти данные несколь-
ко противоречат результатам, полученным в исследова-

нии С.В. Чернобровкиной и Е.К. Суварова. Так, авторы, 
напротив, говорят о том, что для подростков, занимаю-
щихся контактными единоборствами, характерно пере-
живание большей уверенности и взрослости, по сравне-
нию с подростками, которые не занимаются спортивной 
борьбой. Подростки, занимающиеся джиу-джитсу, видят 
своих друзей спокойными, дружелюбными и отзывчи-
выми, а также подчёркивают их волевые качества. Тре-
нер видится подросткам сильным, уверенным, добрым 
и очень спокойным;

2) Подростки-спортсмены крайне позитивно оце-
нивают спорт, общение, а также своё настроение. Дру-
зья вызывают у подростков радость, интерес и доброту, 
при этом в наименьшей степени грусть, страх и злость. 
Одноклассники связаны у подростков с тревогой, зло-
стью. В наименьшей степени одноклассники ассоции-
руются с добротой и страхом. Можно предположить, 
что подростки склонны негативно относиться к своим 
одноклассникам. В то же время тренер ассоциируется 
у них с радостью, интересом, добротой и спокойствием. 
В то время как остальные эмоции (страх, злость, тревога 
и грусть) в связи с тренером выражены минимально;

3) Для подростков-спортсменов друзья — это в пер-
вую очередь люди, готовые помочь, которым можно до-
верять, при этом открытые для общения и вызывающие 

Рис. 7. Ассоциации к понятию «Тренер»

Рис. 8. Ассоциации к понятию «Спорт»
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позитивные эмоции. При описании одноклассников под-
ростки часто (28%) отмечали негативные эмоции, свя-
занные с ними (скука, презрение, а также такие харак-
теристики, как «неадекватность», «глупые», «позор»). 
В то же время они отмечали и позитивные моменты, свя-
занные с взаимодействием: веселье, общение, игра, по-
мощь, поход на экскурсию (40%). Несколько реже (32%) 
подростки ассоциировали одноклассников со школой 
(шпаргалки, контрольные, библиотека). Данные резуль-
таты сходятся с выводами Т.Н. Глазковой. Автор говорит 
о том, что зачастую спортсмены являются аутсайдера-
ми в своём классе, у них низкая успеваемость, они идут 
в спорт для того, чтобы изменить эту ситуацию или для 
того, чтобы почувствовать свою значимость где-то вне 
учебной деятельности. При анализе ассоциаций к слову 
«тренер» было выделено три категории ответов: тренер 
как пример силы и опыта (28%); ассоциации, связанные 
со спортом, соревнованиями (32%); личные качества тре-
нера (мудрость, забота, надёжность, доброта, желание 
доверять). Спорт для них ассоциируется с борьбой, со-
ревнованием, победой (36%), с силой и энергией (24%), 
с радостью и смыслом жизни, удовольствием (24%), 
а также с моральными качествами (доброта, доблесть, 
честь). Лишь у 4% он ассоциируется с усталостью. Бой 
у подростков ассоциируется со счастьем, удовольстви-
ем и куражом (36%), в меньшей степени — со страхом 
и напряжением (28%), далее идут ассоциации «тренер, 
спорт» (20%), «борьба» и «конкуренция» (12%), приобре-
тение опыта (4%). Схожие данные были получены в ис-
следовании С.Н. Шашковой. В исследовании автора было 
показано, что подростки позитивно оценивают борьбу, 
им нравиться адреналин и ощущение «куража», «на-
кала», которые они переживают в процессе состязания. 

ВЫВОДЫ
По итогам эмпирического исследования выявлено: 
1) У подростков спортсменов преобладают пози-

тивные оценки себя, своих друзей, тренера и спорта, 
несмотря на то что негативных оценок спорта и трене-
ра почти не наблюдается. Тем не менее стоит обратить 
внимание на такие ассоциации и эмоции, как: «уста-

лость», «страх», «злость», «тревога», «грусть». Также 
стоит обратить внимание на некоторую неуверенность 
подростков и провести серию дополнительных эмпи-
рических замеров; 

2) Были получены различия при оценке друзей и од-
ноклассников. Одноклассники оцениваются подростка-
ми-спортсменами в негативных характеристиках, что 
свидетельствует о сложностях в построении отношений 
между подростками и их одноклассниками; 

3) У подростков, занимающихся джиу-джитсу, спорт 
и борьба вызывают позитивные ассоциации, тем не ме-
нее их ответы не демонстрируют чрезмерной агрес-
сивности, а тренера они в высокой степени уважают. 
В то же время борьба, соревнования приносят им за-
частую удовольствие, сочетающееся со страхом, то есть 
удовольствие от адреналина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нами было проведено исследование агрессивности 

и взаимоотношений со сверстниками подростков, зани-
мающихся джиу-джитсу. Полученные результаты явля-
ются несколько противоречивыми и требуют проведения 
дополнительных исследований на более репрезентатив-
ной выборке. Возможности практического применения 
полученных результатов заключаются в том, что: поз-
воляют сделать более эффективной работу спортивно-
го психолога и тренера со спортсменами подросткового 
возраста, занимающихся джиу-джитсу. Также получен-
ные результаты могут быть полезны для школьного пси-
холога и помогут специалисту оптимизировать взаимо-
отношений подростков-спортсменов с одноклассниками. 
Полученные данные также способны лечь в основу даль-
нейшего совершенствования психодиагностического 
инструментария по проблемам агрессивности в спортив-
ной деятельности. Собранный эмпирический материал 
может использоваться при проведении лекций и прак-
тических занятий со студентами психолого-педагогиче-
ских специальностей. 

В перспективе наших дальнейших исследований 
мы предполагаем провести исследование на более объ-
ёмной и репрезентативной выборке, а также включить 

Рис. 9. Ассоциации к понятию «Бой»
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в эмпирическое исследование метод репертуарных решё-
ток Дж. Келли и ряд других стандартизированных диа-
гностических методик. Также при исследовании агрес-
сивности и взаимоотношений подростков-спортсменов 
со сверстниками нам кажется важным учитывать специ-
фику их семейных взаимоотношений, а также длитель-
ность занятий джиу-джитсу. 
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ABSTRACT
In this publication, we consider: A) the relevance of the psy-

chological study of aggressiveness and relationships with peers 
in adolescents engaged in jujitsu, consisting in the fact that this 
topic is poorly understood in the scientifi c literature. Along with 

this, many authors say about the increased level of aggressiveness 
among adolescents engaged in wrestling, and also declare the ex-
istence of a tendency for them to manifest aggression in an anti-
social form. This, in turn, can negatively affect the characteristics 
of interpersonal communication and increase barriers in commu-
nication; B) the results of an empirical study of the problem of ag-
gressiveness and relationships with peers in adolescents engaged 
in jujitsu; C) the possibilities of practical application of the results 
obtained in various spheres of human life, namely: in sports sec-
tions, in schools, at lectures and seminars at higher educational 
institutions; D) prospects for further research, including: conduct-
ing research on a broader and representative sample and using 
additional diagnostic techniques.

Keywords: aggressiveness, interpersonal relations, adolescence, 
sports psychology.
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Актуальность и важность нашего исследования за-
ключается в том, что главным инструментом мотиваци-
онного менеджмента в экстремальных условиях высту-
пает организация взаимодействия сотрудников, которая 
позволяет создавать условия для удовлетворения акту-
альных потребностей людей, включённых в трудовые 
отношения. Также необходимо подчеркнуть, что в экс-
тремальных условиях руководитель должен понимать 
возможные риски в обострении отношений внутри тру-
дового коллектива. 

Проблема изучалась в работах зарубежных и рос-
сийских авторов. Конфликтоустойчивость является не-
обходимой способностью личности по преодолению 
конфликтных ситуаций, имеющая общие свойства с по-
нятиями «стрессоустойчивость», «психологическая ус-
тойчивость» и «эмоциональная устойчивость». При этом 
конфликтоустойчивость понимается А.Я. Анцуповым 
как «способность человека сохранять конструктивные 

способы взаимодействия с окружающими вопреки воз-
действию конфликтогенных факторов» [1]. 

В немецком языке существует аналогичное понятие 
конфликтоустойчивости — Konfl iktfahigkeit (дословно 
«конфликтоспособность»). Существует также понятие 
Konfl iktfestigkeit, дословно переводимое как «устойчи-
вость к конфликтам», но тем не менее Ф. Глазл отно-
сит это скорее к характеристике организации, которая 
вполне может продуктивно работать с расхождениями, 
трениями и напряжённостью. 

Ф. Глазл понимает конфликтоспособность «как лич-
ностное проявление знаний о конфликте, механизмов их 
развития и навыков по их разрешению» [2]. 

Конфликтоспособность Ф. Глазл описывает следу-
ющим образом: 

«1. Субъект рассматривает конфликтные явления 
в себе самом и в своём окружении как можно раньше 
и отчётливее. 
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

РЕЗЮМЕ 
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность исследования управленческой деятельности в экстремальных условиях Б) груп-
пы средовых факторов личностного и профессионального развития человека, выявленные по результатам теоретического анализа 
работ российских и зарубежных психологов, включая: 1-ю группу факторов обеспечения жизнестойкости личности в организации; 
2-ю группу факторов — ресурсы противодействия стрессу; 3-ю группу факторов — взаимозависимости человека и деятельности; 
В) результаты эмпирического изучения проблемы, в частности: анализ психосемантических методик; Г) возможности практического 
применения полученных в указанных исследованиях результатов в разных сферах жизнедеятельности человека, а именно: сформи-
рованный пакет психосемантических методик может быть рекомендован для применения в консультационно-развивающей рабо-
те на этапах профессионального и жизненного пути личности; Д) перспективы дальнейших исследований, в том числе: составле-
ние конструктивной модели ценностно-смыслового комплекса личности в экстремальной ситуации.
Ключевые слова: управленческая деятельность, конфликтоустойчивость, психосемантические методы исследования деятельно сти 
руководителей, экстремальные условия.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА: ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
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Субъект понимает, какие механизмы способствуют 
усилению конфликта и осложнению ситуации. 

Субъект способен применять различные методы, ко-
торыми он выражает свои намерения, не ухудшая по су-
ществу ситуацию. 

Субъект знает пути и может применять средства, 
которые способствуют прояснению точек зрения и си-
туации. 

Субъект хорошо знает, где проходят границы его зна-
ния и умения, и где, следовательно, он должен позабо-
титься о помощи извне». 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости 
передаёт «эмоциональное состояние личности в ситуа-
ции взаимодействия, уровень и характер возбудимости 
психики и её влияние на успешность общения в труд-
ной ситуации» [3]. Специфика данного компонента со-
стоит в умении управлять своим эмоциональным состо-
янием, контролировать агрессию, эффективно общаться 
с оппонентом, не прибегая к оскорблениям. В случае же 
затяжного конфликта или проигрыша в нём — не силь-
но остро переживать и не переходить в упаднические 
состояния. 

Волевой компонент конфликтоустойчивости понима-
ется как «способность личности к сознательной мобили-
зации сил в соответствии с ситуацией взаимодействия, 
к сознательной регуляции своего поведения и психи-
ческого состояния» [3]. Благодаря волевому компонен-
ту становится возможным управление эмоциональным 
возбуждением в конфликтной ситуации. Кроме того, во-
левой компонент отвечает за ряд других качеств, обра-
зующих структуру конфликтоустойчивости, а именно: 
толерантность, терпимость к чужому мнению, несогла-
сию с другим, самообладание и самоконтроль. 

По результатам теоретического исследования сфор-
мулированы выводы, что в современных условиях, ког-
да ежедневные контакты с большим количеством людей 
являются необходимостью, обладание высокой конф-
ликтоустойчивостью является порой главным атрибу-
том поддержания позитивных взаимоотношений, а так-
же качеством личности-профессионала. 

Были выдвинуты следующие гипотезы, исходя 
из типа Б (о наличии связи между явлениями): на тру-
довую деятельность работника в экстремальных услови-
ях (то есть выполнение им определённых целесообраз-
ных операций, жёстко фиксированных в пространстве 
и времени) можно воздействовать с помощью мотива-
ции и стимулирования. 

Для доказательства указанной гипотезы предлагает-
ся использовать следующие психосемантические мето-
ды исследования.

Во-первых, классический ассоциативный метод.
Инструкция: Напишите слова, которые, по вашему 

мнению, наиболее связаны с понятием «Психология».
Обработка результатов: ассоциации анализируют-

ся не только качественно, но и количественно. Ассоци-
ации выписываются вместе с частотой их встречаемос-
ти и ранжируются по частоте встречаемости. 

Использование: Слова для определения позволяют 
рассмотреть отношение респондента в целом к рабо-
те как к основному возможному психотравмирующе-
му фактору, а также к основным элементам професси-
ональной деятельности: коллеги, начальник, клиент, 

должностные обязанности. Таким образом, изучается 
влияние внешних факторов на состояние респондента 
на рабочем месте.

Во-вторых, предлагается использовать метод «опре-
деление понятий».

Инструкция: Закончите предложения:
а) «Успех — это…
б) «Здоровье» — это…
Обработка результатов: Данный метод позволит выявить, 

описать и исследовать на вербальном уровне используемые 
испытуемым связи данного значения с другими.

«Существуют три наиболее распространённых типа 
выполнения задания:

Описываются конкретные признаки и предметы. На-
пример: собака — лает, кусается, виляет хвостом.

Приводится заученное (зазубренное) определение.
Значение определяется через существенные при-

знаки» [4].
Для более глубокого анализа определений анализи-

руются наборы признаков и отношений, выявленные 
в определении стимула (значения). 

Использование: для диагностики понимания испы-
туемыми исследуемого нами понятия «психология», 
а также связанного с ним «здоровья» (психосоматика), 
а также состояния полного удовлетворения, гармонии 
психического и физического — «успеха».

В-третьих, мы используем метод субъективного шка-
лирования [5].

Инструкция: Оцените, насколько, по Вашему мне-
нию, понятие «деньги» связано с понятиями перечис-
ленными ниже. Для этого обведите на шкале цифру, со-
ответствующую Вашей оценке, исходя из того, что:

«1» или «2» — степень связи низкая;• 
«3» — «5» — степень связи средняя;• 
«6» или «7» — степень связи высокая.• 

Обработка результатов: предлагается проранжиро-
вать указанные понятия от наиболее близких к понятию 
«деньги» к наименее. Проводится анализ расстояния 
между понятиями, а также качественный анализ.

Использование: применяется для оценки связи меж-
ду инструментальными ценностями, выявленными Мил-
тоном Рокичем [6].

Испытуемые: руководители организаций России, 
в профессиональной деятельности которых присутст-
вуют стресс и экстремальные условия.

Результаты исследования. В любой системе моти-
вации в любой компании заложено принципиальное 
противоречие, которое состоит в следующем: персонал 
является одним из многочисленных ресурсов, затраты 
на который руководство компании постоянно стремит-
ся оптимизировать и минимизировать, причём зачастую 
в ущерб самой деятельности компании ради достиже-
ния своих собственных целей и задач. Острота проти-
воречий зависит от многих факторов, в том числе от ка-
чества руководства самой компании, её корпоративной 
культуры, приверженности сотрудников и руководите-
лей интересам организации. 

К сожалению, на практике часто встречается ситуа-
ция, когда на самом высоком уровне менеджмента среди 
учредителей, собственников и руководителей компании 
наблюдаются принципиальные разногласия по вопросам 
финансирования, инвестиций и мотивационных выплат, 
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основанные на преобладании личных приоритетов и ин-
тересов над интересами самой компании. 

По итогам эмпирического исследования выявлено:
1) для более глубокого анализа психологии респон-

дента, имеющего явные симптомы снижения трудовой 
мотивации, предлагается провести дополнительные ис-
следования, которые позволят сделать выводы о причи-
нах и факторах формирования синдрома;

2) наиболее подходящими в данном случае являют-
ся психосемантические методики.

Опытным путём подтверждено: 
1) особого внимания заслуживают респонденты, 

у которых снижен мотивирующий фактор, так как пре-
вентивные мероприятия в данном случае имеют реша-
ющее значение;

2) важно на начальных этапах снижения мотива-
ции провести психологическую работу с персона-
лом для того, чтобы устранить психотравмирующие 
факторы;

3) психосемантические методики в данном случае 
позволяют пообщаться лично с респондентом, вмес-

те провести анализ его мировоззрения, мироощуще-
ния, причинно-следственных связей его профессио-
нальной жизни. 

В заключение нашей статьи следует отметить, что 
психосемантические методики будут являться диагнос-
тическими, позволяющими определить причины возник-
новения проблемы.
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ABSTRACT
In this publication, we consider: A) the relevance of research 

management activities in extreme conditions B) a group of envi-
ronmental factors of personal and professional development of 
man, identifi ed by the results of a theoretical analysis of the work 
of Russian and foreign psychologists, including: the fi rst group of 
factors to ensure the viability of the individual In the organisation; 
The second group of factors is the resource of resistance to stress; 
The third group of factors — the interdependence of people and 
activities C) results of empirical study of the problem, in particu-
lar: analysis of psycho-semantic techniques; D) the possibilities of 
practical application of the results obtained in the above studies 
in various spheres of human activity, namely: a package of psycho-
semantic techniques can be recommended for application in con-
sulting and developing work at the stages of the professional and 
life path of the individual; D) prospects for further research, includ-

ing: the compilation of a constructive model of the value-semantic 
complex of the individual in an extreme situation.

Keywords: managerial activity, confl ict resistance, psycho-se-
mantic methods of investigating the activity of managers, extreme 
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Актуальность исследования. Развитие рынка гос-
тиничных услуг в России происходит в условиях рыноч-
ной трансформации, технологизации и информатизации 
общества, стремительных изменений в предпочтениях 
и потребностях потребителей услуг.

Отрасль отелей и гостиничных комплексов явля-
ется важным фактором в обеспечении экономической 
стабильности государства, формировании позитивно-
го восприятия России в мировом сообществе. Вместе 
с тем развитие гостиничных услуг играет важную роль 
в выполнении государственных социальных программ 
и задач, предоставлении индивидуальных услуг широ-
ким слоям населения.

В условиях значительной конкуренции на рынке гос-
тиничных услуг всё большее значение приобретает про-
блема их качества, соответствия услуг современным ми-
ровым требованиям. Соответствие рынка гостиничных 
услуг России мировым стандартам является основной 
предпосылкой их конкурентоспособности. Всё это по-
буждает к изучению вопросов профессиональной де-
ятельности специалистов по гостиничному обслужи-
ванию в современных условиях труда.

Анализируя психологические особенности профес-
сиональной деятельности сотрудников гостиничного 
бизнеса, стоит учесть, что она принадлежит к тем про-
фессиям, предусматривающим исполнение служебных 
обязанностей в стрессогенных условиях, требующих 

владения широким диапазоном знаний, высокой куль-
турой и стратегическим мышлением.

Высокое качество подготовки специалистов гости-
ничного бизнеса требует комплексного подхода, сочета-
ния таких аспектов, как специальная профессиональная 
подготовка; образование; формирование определённых 
профессионально важных психологических свойств 
личности.

В современной практической деятельности сотруд-
ников гостиничного бизнеса психологическим аспектам 
работы с клиентами, изучению особого «человеческого 
фактора» не уделяется должное внимание. В основном 
учитываются такие факторы, как опыт, формальные от-
ношения в служебной иерархии, дисциплинарные тре-
бования, статистические показатели деятельности и др. 
Такая оценка профессиональной деятельности часто 
приводит к низкой эффективности в развитии профес-
сиональной мотивации работников, формального выпол-
нения служебных обязанностей, негативных проявлений 
в межличностных отношениях, фактов профессиональ-
ной деформации.

Поэтому целью статьи является раскрытие элемен-
тов профессионализма деятельности специалистов гос-
тиничного бизнеса, их психологической культуры и сис-
темы профессионально важных качеств их личности 
как профессионалов, обеспечивающих успех в избран-
ной профессии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность изучения психологического содержания профессиональной деятельнос-
ти сотрудников гостиничного бизнеса; Б) основные факторы, влияющие на специфику психологического содержания професси-
ональной деятельности сотрудников гостиничного бизнеса: кадровая политика гостиницы и индивидуальные особенности пот-
ребителей услуг; В) возможности практического применения полученных результатов исследования, а именно: использование 
собранного материала в дальнейших разработках данной темы; в процессе подготовки специалистов в области управления пер-
соналом; в определении профессионально значимых социально-психологических качеств личности специалиста, работающего 
в сфере гостиничного бизнеса.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, гостиничная услуга, профессиональная деятельность, психологическая культура, профес-
сиональные стандарты, стандарты обслуживания, управление персоналом.
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Изложение основных положений. Специфика 
психологического содержания профессиональной де-
ятельности сотрудников гостиничного бизнеса опре-
деляется особенностями и технологиями обслужива-
ния гостей.

Технологический процесс оказания гостиничной ус-
луги включает в себя:

встречу гостя при входе в гостиницу;• 
регистрацию, оформление документов и разме-• 

щение гостя;
обслуживание в номере;• 
обслуживание при предоставлении услуг пита-• 

ния;
удовлетворение культурных запросов, спортивное, • 

оздоровительное и фитнес-обслуживание;
оформление выезда, проводы при отъезде.• 

Все перечисленные элементы не оставляют гостю 
ничего материального или осязаемого, однако имен-
но они формируют либо чувство удовлетворённости, 
либо чувство досады от бесполезно потерянного вре-
мени и денег.

Процессы организации и потребления туристской ус-
луги протекают одновременно с момента въезда в гос-
тиницу и до момента  выезда, в течение всего турист-
ского цикла гость воспринимает услугу как результат 
деятельности  персонала гостиницы. 

Гостиничная услуга производится и потребляется 
в одном месте — месте обслуживания, а потребитель 
сам становится частью системы распределения. Гость 
вступает в контакт с обслуживающим персоналом в рес-
торане, у стойки портье, в номере, следовательно, ту-
ристское предприятие должно обеспечивать успешное 
контактирование персонала с клиентом.

Организация работы гостиничного сервиса предпола-
гает объединение людей. Но никакая человеческая общ-
ность не может осуществлять полноценную совмест-
ную деятельность, если не будет установлен контакт 
между персоналом гостиницы и клиентом, и не будет 
достигнуто между ними должного взаимопонимания. 
В ин дуст рии гостеприимства связь общения с совмест-
ной дея тельностью очевидна. Общение выступает как 
часть деятельности, её важнейшая информативная сто-
рона, коммуникация.

Ещё одной важной особенностью гостиничной услу-
ги является невозможность её хранения и накопления. 
Также невозможно превышать естественную вмести-
мость номерного фонда  при приёме заявок и заселе-
нии, в то время как незаселённые номера и места  объ-
ективно приводят к потере койко-мест. 

Таким образом, специфика психологического со-
держания профессиональной деятельности сотрудни-
ков гостиничного бизнеса — это организованное взаи-
модействие гостя и персонала гостиницы, непрерывно 
воздействующее на гостя в течение всей своей дли-
тельности. 

Этот продукт существует только в течение пребыва-
ния гостя, и в это время постоянно идёт диалог между 
гостем и гостиницей как организацией, его невозмож-
но запрограммировать или создать некий стандарт или 
алгоритм обслуживания.

Следовательно, специфика психологического со-
держания профессиональной деятелности сотрудников 

гостиничного бизнеса в каждом конкретном случае но-
сит индивидуальный характер. Все отмеченные особен-
ности определяют специфику маркетинга услуг [1].

Неосязаемость психологического содержания про-
фессиональной деятельности сотрудников гостинич-
ного бизнеса характеризуется тем, что её практически 
невозможно изучить и оценить до получения услу-
ги. В ряде случаев это вызывает большие сложности 
в продвижении гостиничной услуги, в частности раз-
мещения, однако, используя современные компьютер-
ные технологии, потребитель может «посетить» вирту-
альный отель и выбрать необходимый ему номер, вид 
из окна, необходимую обстановку. Но такие техноло-
гии используют только крупные гостиницы или турист-
ские агентства, в большинстве случаев крайне сложно 
продемонстрировать гостиничный продукт.

Услуги по обслуживанию в гостинице неотделимы 
от квалифицированной работы портье, а обслужива-
ние в ресторане зависит от мастерства поваров и ор-
ганизации работы официантов. Фактически человек, 
производящий услугу, становится её частью и неот-
делим от неё, поэтому необходим грамотный менедж-
мент персонала. Гостиница может быть наполнена са-
мыми современными техническими средствами, иметь 
престижную обстановку и располагать самой совре-
менной материальной базой, но этого всё равно будет 
недостаточно, так как основным мыслящим и чувс-
твующим «элементом» обслуживания являются люди 
[2]. Качество услуги зависит от того, где, кто и когда 
её предоставляет.

На специфику психологического содержания про-
фессиональной деятельности сотрудников гостинично-
го бизнеса влияют группы факторов:

организация работы с кадровым составом гости-• 
ницы;

индивидуальные особенности источников услуг, • 
требующих персонального подхода и всестороннего 
систематического изучения клиента.

Для отрасли разрабатываются профессиональные 
стандарты и стандарты обслуживания.

Стандарты обслуживания — это комплекс обяза-
тельных для исполнения правил обслуживания клиен-
тов, которые призваны гарантировать установленный 
уровень качества организации. Характерной особен-
ностью туристской услуги является её неспособность 
к хранению, туристская услуга не может быть сохра-
нена для дальнейшей продажи [3].

Несохраняемость туристской услуги означает, что 
необходимо предпринимать меры по выравниванию 
спроса и предложения, например: установление диф-
ференцированных цен, применение скидок, увеличе-
ние скорости обслуживания, совмещение функций пер-
сонала [4].

Таким образом, особенности рынка гостиничных 
услуг, специфика гостиничной услуги, особенности 
потребителей гостиничных услуг определяют специ-
фические особенности  психологического содержания 
профессиональной деятельности сотрудников гости-
ничного бизнеса [5].

Психологическое удовлетворение от работы являет-
ся залогом доброжелательного отношения к клиентам, 
что зачастую есть одно из самых слабых мест гости-
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ничного бизнеса в России. В качестве психологически 
стимулирующих мероприятий крупнейшие компании, 
демонстрирующие немалые успехи гостеприимства, ис-
пользуют множество действенных методов, по сути, пе-
ренятых у западных коллег. К их числу относятся кор-
поративные праздники, социальные тренинги, наличие 
штатных психологов и пр.

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что 
психологические особенности профессиональной де-
ятельности специалиста гостиничного бизнеса обус-
ловлены способностью сотрудника адекватно реаги-
ровать на потребителя услуг, осознавая результаты 
собственной деятельности в обеспечении требуемо-
го качества услуг. Причём решающее значение в этом 
играют особенности человеческих контактов не толь-
ко по форме общения, но и по уровню соответствую-
щей профессиональной компетентности специалистов 
в предоставлении как основных, так и дополнитель-
ных услуг. Это, в свою очередь, определяет необходи-
мость освоения умениями общения, эффективного со-
трудничества в коллективе.
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ABSTRACT
In this publication are considered: A) the relevance of the specifi cs 

of psychological content in professional activity of the hotel employ-
ees which is determined by the peculiarities and technology of the 
guests service; B) the main groups of factors are identifi ed that affect 
the specifi cs of psychological content in professional activity of the 
employees in the hotel business: personnel policy in the hotel and 
individual peculiarities of the consumers; C) the possibilities of prac-
tical application of the obtained research results, namely: the use of 
the collected material in the further development of this topic; in the 
process of training specialists in the fi eld of personnel management; in 
the defi nition of professionally signifi cant socio-psychological qualities 
of the personality of a specialist working in the hotel business.
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Актуальность и важность нашего исследования, ко-
торое выполнено в предметной области «Психофизио-
логия стресса», заключается в том, что изучение стресса 
позволяет лучше понять механизмы, которые отвечают 
за его формирование, проследить причины стрессовых 
состояний и пути их преодоления. 

В связи с этим нами определена проблема нашего 
исследования: влияние стресса на уровень продуктив-
ности сотрудников служебной деятельности. 

Основные результаты нашего теоретического ис-
следования заключаются в следующем.

В процессе теоретического анализа российских ис-
следователей нами были определены основные механиз-
мы стресса, его влияние на человека.

В настоящее время существует много определений 
понятия «стресс». Под стрессом понимают состояние 
психического напряжения, которое возникает у человека 
в процессе деятельности в наиболее трудных и сложных 
условиях — как в обычной жизни, так и при особых об-
стоятельствах [1]. Впервые понятие «стресс» было пред-
ложено физиологом Г. Селье. Особенностью стресса яв-
ляется то, что он способен оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на профессиональную де-
ятельность человека, что будет сказываться на его рабо-
те, особенно в сфере служебной деятельности [2].

В основе формирования стресса лежит нервно-эмо-
циональное напряжение, которое вызывает наруше-

ние защитных свойств и механизмов компенсации на-
рушенных функций.

Сейчас всё чаще говорят о так называемом про-
фессиональном стрессе. Профессиональный стресс — 
это напряжённое состояние работника, которое воз-
никает при воздействии отрицательно окрашенных 
эмоций и экстремальных факторов, которые зависят 
от выполняемой профессиональной деятельности. Ра-
бота в сфере служебной деятельности, будь то работа 
в правоохранительных органах, военных структурах, 
в значительной степени оказывает влияние на воз-
никновение стрессовых состояний. Профессиональ-
ная деятельность сотрудников данных направлений 
содержит в себе большое количество эмоционально-
отрицательных и экстремальных факторов, которые 
приводят к возникновению стрессовых состояний. 
Профессиональная деятельность, в условиях которой 
находятся сотрудники этих структур, является фор-
мированием разного рода таких психотравмирующих 
ситуаций, которые выходят за рамки обычного чело-
веческого опыта. К ним можно отнести следующие 
детерминанты:

1) ситуации, которые угрожают жизни человека и мо-
гут способствовать появлению серьёзной физической 
травме и даже ранению;

2) ситуации, где воспринимаются устрашающие кар-
тины смерти и ранения других людей;
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И ЕГО ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность психологического и психофизиологического изучения стресса и влияние его 
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3) ситуации, имеющие отношение к воздействиям 
губительных факторов внешней среды; 

4) ситуации, связанные с собственной виной 
за смерть или тяжёлую травму другого человека;

5) ситуации, при которых возникает экстренная не-
обходимость решать задачу самостоятельно, выбирать 
лучший способ действия из нескольких возможных;

6) ситуации, включающие в себя сложность, высо-
кие требования к соблюдению временных и иных по-
казателей;

7) ситуации передвижения на местности в экстре-
мальных условиях, при строгом соблюдении правил 
безопасности;

8) ситуации необходимости строгого выполнения 
нормативов, требований в профессиональных дейс-
твиях;

9) ситуации опасности для собственной жизни и жиз-
ни других людей [3].

Описанные выше ситуации профессиональной де-
ятельности сотрудников предъявляют повышенные тре-
бования к их стрессоустойчивости, выдержки в ситуа-
циях высокого психического напряжения. 

За возникновение стресса отвечают как психологи-
ческие аспекты, так и психофизиологические аспекты.

Появление стресса в той или иной ситуации мо-
жет возникнуть по субъективным причинам, связан-
ным с личностными особенностями сотрудника. Таким 
образом, так как индивиды не похожи друг на друга, 
то от личностного фактора зависит очень много. На-
пример, в системе «человек-человек» уровень эмоцио-
нальной напряжённости возрастает по мере увеличения 
различий между условиями, в которых формируются 
механизмы субъекта, и вновь создавшихся. Таким об-
разом, те или иные условия вызывают эмоциональное 
напряжение не в силу их абсолютной жёсткости, а в ре-
зультате несоответствия этим условиям эмоционального 
механизма индивида. При любом нарушении сбаланси-
рованности «человек-человек» недостаточность пси-
хических или физических ресурсов индивидуума для 
удовлетворения актуальных потребностей или рассо-
гласование самой системы потребностей является ис-
точником тревоги.

Тревога может выполнять как охранительную фун-
кцию, так и мотивационную, которую можно сопос-
тавить с ролью боли. Но тревога может не только ока-
зывать влияние на активность, но и способствовать 
разрушению недостаточно адаптивных поведенческих 
стереотипов, замещению их более адекватными форма-
ми поведения. Тревога — это ситуация, которая по ин-
тенсивности и длительности препятствует формирова-
нию адаптационного поведения, приводит к нарушению 
поведенческой интеграции и всеобщей дезорганизации 
психики человека. Таким образом, тревога оказывает 
влияние на возникновение любых изменений психи-
ческого состояния и поведения, обусловленных психи-
ческим стрессом.

Тревога, несмотря на обилие различных смысло-
вых формулировок, представляет собой единое явление 
и служит облигаторным механизмом эмоционального 
стресса. Возникая при любом нарушении сбалансиро-
ванности в системе «человек-человек», она активизи-
рует адаптационные механизмы, и вместе с тем, при 

значительной интенсивности, лежит в основе развития 
адаптационных нарушений.

Вегетативные проявления реакции стресса выража-
ются в увеличении частоты сердечных сокращений, по-
вышении артериального давления, изменение частоты 
и глубины дыхания, потоотделении, в отдельных слу-
чаях — треморе (непроизвольное сокращение мелких 
групп мышц, дрожь). Но при этом необходимо помнить, 
что всё же ведущим звеном в запуске и формировании 
адаптационного синдрома, во всяком случае на его на-
чальных стадиях, является возрастание концентрации 
адреналина и норадреналина [4]. Норадреналин, воз-
действуя на адренореактивные элементы ретикулярной 
формации ствола мозга, повышает уровень активнос-
ти не только стволовых структур, но и коры больших 
полушарий мозга. Повышенный выброс адреналина 
в кровь вызывает активацию нейронов задней доли ги-
поталамуса, что, в свою очередь, стимулирует образо-
вание кортикотропных факторов, синтез адренокорти-
котропного гормона (АКТГ) в передней доле гипофиза 
и выделение его в кровяное русло. Таким образом, реа-
лизация стрессорной реакции осуществляется с участи-
ем различных структур мозга и различных медиаторов 
адренергической, холинэргической и серотонинэрги-
ческой природы [5].

Согласно концепции, разрабатываемой отечествен-
ным клиницистом и физиологом Г.Н. Кассилем, фор-
мирование стадии истощения при стрессе можно рас-
сматривать как «нарушение механизма саморегуляции 
вследствие блокады гематоэнцефалическим барьером 
информации о переизбытке в организме кортикостеро-
идов». Здесь необходимо подчеркнуть, что механизм 
развития первой стадии стресса (стадия тревоги) в ос-
новном обусловлен спецификой действия адреналина 
и норадреналина.

Необходимо отметить ещё одну особенность фор-
мирования стрессорных реакций организма. Вышепри-
ведённые факторы, в результате действия которых может 
развиться стресс, по сути, можно объединить в интеграль-
ный фактор опасности. Этот фактор может быть моно-
модальным (иметь одну качественную характеристику) 
или полимодальным, то есть включать сразу несколь-
ко одновременно действующих, но различных по своей 
природе факторов. 

В любом случае человек оценивает прежде всего 
именно опасность воздействующего фактора или фак-
торов.

Независимо от того, какой вид стресса реализуется 
в конкретной ситуации — физический или эмоциональ-
ный, фактор опасности (тревоги) проявляется через сен-
сорные системы, включает механизмы памяти (опыта) 
и пока ещё слабо изученные механизмы интуиции, что 
позволяет оценить ситуацию, сформировать стереотип 
ответной реакции и саму реакцию, которая может выра-
жаться в избегании, сопротивлении или возникновении 
состояния ступора, близкого к состоянию шока, когда 
ответные действия полностью заблокированы страхом 
перед надвигающейся опасностью.

Стресс, являясь психофизиологическим феноменом, 
неразрывно сопряжён с профессиональной деятельнос-
тью человека и существенно влияет на её эффектив-
ность, в ряде случаев значительно снижая её, а также 
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может обусловливать возникновение различных забо-
леваний и невротических процессов.

Для преодоления или недопущения возникнове-
ния стрессовых состояний должна решаться пробле-
ма обеспечения стрессоустойчивости с общебиологи-
ческих позиций генеза целостных, системных реакций 
организма. 

Существует несколько направлений этого решения. 
Первое из них связано с исследованием физиологиче-
ских механизмов, определяющих устойчивость к эмоци-
ональному стрессу, то есть тех механизмов, с помощью 
которых сам организм может противостоять развитию 
эмоционального стресса и его патологических последс-
твий. Второе — психологическая подготовка челове-
ка к различным стрессовым ситуациям. Третье — фи-
зиологическое или психофизиологическое обеспечение 
стрессоустойчивости.

Формирование стрессоустойчивости является зало-
гом психического здоровья людей и непременным ус-
ловием социальной стабильности, прогнозируемости 
процессов, происходящих в обществе.

Устойчивость человека к возникновению различных 
форм стрессовых реакций определяется прежде всего 
индивидуальными особенностями личности. Можно 
выделить два типа людей: люди, подверженные стрес-
су, и люди, устойчивые к стрессу.

В заключение нашей статьи следует отметить, что 
стресс оказывает сильное влияние на качество работы 
сотрудников в сфере служебной деятельности. У чело-
века должна быть развита стрессоустойчивость.

Возможности практического применения получен-
ных результатов заключаются в том, что: можно опре-
делить механизмы, которые влияют на возникновение 
стресса и его влияние на работу сотрудников, пути пре-
одоления стрессовых ситуаций.

В перспективе наших дальнейших исследований 
предполагается провести эмпирические исследования 
влияния стресса на сферу служебной деятельности.
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УДК 159.9 (психология)

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ 
СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ МЧС И ОХРАННИКОВ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены особенности профессиональных мотивов специалистов опасных профессий на примере 
работников службы МЧС и работников охранного учреждения. В статье обосновывается положение о том, что именно совокупность 
мотивов придаёт значимость и смыслонаполнение выбранной деятельности.
Рассматривается содержание и качество мотивов, которые присущи специалистам опасных профессий. Установлено, что их внут-
ренние мотивы превалируют над внешними. Полученные данные анализируются с помощью метода математической статистики: 
парного t-критерия Стьюдента. Результаты исследования показывают, что личность специалиста опасных профессий развивает-
ся под воздействием целого ряда факторов, в сочетании с социально-гуманистической профессиональной мотивацией и высокой 
степенью рефлексивности, что позволяет добиваться положительных результатов деятельности.
Ключевые слова: опасные профессии, внутренние мотивы, внешние мотивы, деятельность, достижение.

ВВЕДЕНИЕ
Специалисты в области психологии деятельно сти 

давно признали её ведущим фактором мотивацию. 
Именно совокупность мотивов обеспечивает целепола-
гание и смыслонаполнение избранной деятельности, что, 
в свою очередь, даёт возможность стать этой деятель-
ности важной, ведущей или незначительной для челове-
ка (Леонтьев А.Н., Маслоу А., Рубинштейн С.Л.). Когда 
речь идёт о выборе профессиональной деятельности, мо-
тивация становится системообразующей не только для 
собственно выбора профессии, но и для развития чело-
века в ней [1]. Проблема мотивации профессионального 
выбора рассматривается в современной психологии как 
многоаспектная и неоднозначная. Одним из первых об-
ратился к понятию мотива и мотивации представитель 
гуманистического направления в зарубежной психоло-
гии А. Маслоу, рассмотревший мотивацию как ведущую 
движущую силу развития и бытия человека. В отечест-
венной психологии место и значение мотивов деятель-
ности в её структуре рассмотрел А.Н. Леонтьев. Вне-
шнюю положительную и отрицательную мотивацию 
исследовал А.А. Реан. Внутренняя мотивация рассмот-
рена в трудах В.Э. Мильмана, С.С. Зашока, Е.Б. Гонча-
рова, Е.П. Ильина, Ю.И. Ребрина и др. Д.А. Леонтьев 
связал проблему внутренней мотивации с явлением са-
модетерминации личности в процессе жизнедеятель-
ности, обозначив мотивацию как внутреннюю движу-
щую силу самодетерминации. Несмотря на множество 
работ в области мотивации, проблема эта остаётся в ста-
дии исследования и продолжает интересовать учёных. 

В частности, большой интерес вызывает мотивация 
профессиональной деятельности, особенно усилился 
интерес мотивации опасных видов профессиональной 
деятельности.

Само понятие мотивации имеет разные толкова-
ния. Оно происходит от понятия «мотив», который оп-
ределяется как нечто, побуждающее личность к дея-
тельности. «Побуждение к конкретному действию 
в конкретных обстоятельствах» — так интерпретиру-
ется мотив в работах В.С. Мерлина [5]. Исследовате-
ли отмечают, что каждый мотив имеет смыслообра-
зующую функцию, тем самым придавая личностный 
смысл целям деятельности [4]. Характер мотива вли-
яет на эффективность деятельности и особенности её 
протекания [3].

Мотивом могут служить потребности, значимые 
идеи, мысли, чувства и другие психические образова-
ния личности. Но для начала и активного продолжения 
деятельности мало побуждений, требуется ещё и зна-
чимый объект деятельности, который личность обяза-
тельно соотносит с целями, с тем, чего она ждёт от этой 
деятельности, какой результат для неё значим. Словом, 
мотив включён в целый комплекс образований и движе-
ний личности, который в психологии представляется как 
мотивационно-целевая сфера личности. 

В мотивацию профессионального выбора включе-
ны мотивы различного уровня. Исследователи выделя-
ют романтические, социальные, моральные, этические, 
экономические, познавательные, творческие, моти-
вы, связанные с содержанием труда, материальные, 
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престижные, утилитарные прагматические [6]. С од-
ной стороны, это общая личностная мотивация, ко-
торая, по мнению многих исследователей, является 
неосознаваемой. На этот вид мотивации влияет вся 
совокупность личных интересов, установок, ценнос-
тных ориентаций, способностей личности. Исследо-
вателями отмечается влияние научно-познаватель-
ных мотивов на выбор профессии, то есть интересов 
и склонностей к определённому типу мыслительной 
и познавательной деятельности. Важную роль в про-
фессиональной мотивации играет общественная на-
правленность деятельности, то есть общественные мо-
тивы. Кроме того, на профессиональную мотивацию 
оказывают влияние менее значительные факторы, ко-
торые тем не менее могут стать ведущими и повлиять 
на собственно выбор. 

По качеству исследователи делят мотивы на: 
чётко и аргументировано обозначенный, обосно- –

вывающий целесообразность выбора данного вида про-
фессиональной деятельности;

нечёткий, недостаточно аргументированный; –
неуверенный, неаргументированный; –
абсолютно неаргументированный. –

Когда речь идёт о выборе профессиональной де-
ятельности, мотивация становится системообразующей 
не только для собственно выбора профессии, но и для 
развития человека в ней [1]. Общепринятыми показате-
лями деятельности специалистов опасных профессий 
являются факторы риска, угроза жизни и здоровью, не-
обходимость действовать при высоком дефиците вре-
мени и информации, неопределённость ситуации и про-
гноза действий [2].

Исследования мотивации выбора такого рода де-
ятельности выявили наличие в основном следующих 
мотивов у молодых людей: мотивы «стремления к са-
моопределению», «самопознанию», «познанию», «к об-
щению» (Андреев В.Е., Богуславский В.В., Волковиц-
кий Г.А., Лоскутов В.Н., Павельчук Б.В. и др.). Все 
перечисленные мотивы можно отнести к «широким 
социальным мотивам» (Дружинин В.Н., Ковалев В.И.), 
которые характеризуют личность как имеющую со-
циально-гуманистичеcкую направленность. Однако 
встречаются, хотя и значительно реже, прагматичные 
мотивы: «для денег», «повышение социального стату-
са», «карьерного роста». Исследователи отмечают, что 
именно носители подобных мотивов значительно реже 
добиваются успеха в опасной деятельности, ибо де-
монстрируют неготовность к риску и профессиональ-
ному росту, требующих сложных личностно-профес-
сиональных усилий.

В своём исследовании мотивов профессионального 
выбора специалистов опасных профессий мы поставили 
целью определить содержание и качество мотивов. Была 
поставлена задача изучить феномен профессиональной 
мотивации у специалистов опасных профессий.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
Выборку составили 55 мужчин специалистов опас-

ных профессий, работников отделения МЧС и частно-
го охранного предприятия. 

По месту службы участники исследования были раз-
делены на две подгруппы: 

1-я — работники службы МЧС — 26 человек;
2-я — работники охранного предприятия — 29 че-

ловек.
Для изучения профессиональной мотивации были 

использованы следующие методики: 
1. Опросник «Мотивы выбора профессии» Р.В. Ов-

чаровой;
2. Шкала оценки потребности в достижении 

Ю.М. Орлова.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования мы выяснили, какой вид 

мотива профессионального выбора доминирует: внут-
ренние индивидуально значимые мотивы (далее ВИЗ), 
внутренние социально значимые мотивы (ВСЗ), вне-
шние положительные мотивы (ВП) или внешние отри-
цательные мотивы (ВО). Кроме того, мы выявили сте-
пень потребности в достижении как один из мотивов 
профессионального выбора. Результаты исследований 
представлены в табл. 1, 2.

Таким образом, мы выявили доминанту внутренних 
мотивов в обеих группах, в группе охранников преобла-
дают индивидуально значимые мотивы. И нет испыту-
емых с доминантой внешних положительных мотивов, 
всего один человек с доминантой внешних отрицатель-
ных мотивов. В группе МЧС равное количество испы-
туемых с доминантой внутренних индивидуальных 
и социально значимых мотивов, 5 специалистов с доми-
нантой внешних положительных мотивов и 2 человека 
с доминантой внешних отрицательных мотивов. Сре-
ди лиц с совмещающимися мотивами в обеих группах 
преобладают с доминированием совмещающихся внут-
ренних индивидуально и социально значимых мотивов. 
Однако цифровое значение различий мотивов незначи-
тельно. Мы проверили значимость различий внутрен-
них и внешних положительных мотивов в обеих груп-
пах методом парного t-критерия Стьюдента и получили 
следующие результаты: среднее значение внутренних 

Таблица 1 
Результаты анализа видов профессиональных мотивов специалистов опасной деятельности

Группа Мотивы Смешанные мотивы

ВИЗ ВСЗ ВП ВО ВИЗ и ВСЗ ВСЗ и ВП ВИЗ и ВП СЗ и ВО

Охранники 
(количество)

13 (44,8%) 10 (34,6%) 0 1 (3,4%) 3 (10,4%) 1 (3,4%)
0

1 (3,4%)

МЧС 
(количество)

8 (30,8%) 8 (30,7%) 5 (19,2%) 2 (7,7%) 2 (7,7%) 0 1(3,8%)  0
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мотивов составляет 17,615, среднее значение внешних 
положительных мотивов составляет 13,346. Парный 
t-критерий равен –1,892. Критическое значение t-кри-
терия при данном числе степеней свободы составляет 
2,06. Различия между показателями статистически не-
значимы. Далее мы сравнили тем же методом показа-
тели внутренних мотивов с внешними отрицательными 
мотивами. Результат тот же, что и при сравнении внут-
ренних мотивов с внешними положительными. Разли-
чия между внутренними мотивами и внешними отри-
цательными статистически незначимы.

Проанализировав полученные результаты специалис-
тов опасных профессий, можно заключить следующее.

Большинство респондентов демонстрируют доми-
нанту внутренних личностно и социально значимых 
мотивов выбора профессии.

Между внутренними индивидуально и социально 
значимыми мотивами выбора профессии и внешни-
ми положительными мотивами отсутствуют значимые 
различия.

Между внутренними индивидуально и социально 
значимыми мотивами выбора профессии и внешними 
отрицательными мотивами отсутствуют значимые раз-
личия.

Между внешними положительными и внешними от-
рицательными мотивами выбора профессии отсутству-
ют значимые различия.

Далее мы проследили за проявлением потребности 
в достижении как мотива профессиональной деятель-
ности и получили следующие результаты.

Таким образом, мы выявили отсутствие ярко вы-
раженных мотивов профессиональной деятельности 
в группах испытуемых. Внутренние и внешние моти-
вы, внешние положительные и внешние отрицатель-
ные мотивы присутствуют у большинства испытуемых 
в сочетании и мало отличаются по уровню присутс-
твия. Мотив потребности в достижениях слабо выра-
жен в группе охранников и лишь у трети испытуемых 
выражен в группе сотрудников МЧС. То есть этот мо-
тив не является определяющим у большинства испы-
туемых. Такое положение в мотивационной сфере лич-
ности вызывает борьбу мотивов, что, в свою очередь, 
грозит внутренним конфликтом личности и может пов-
лиять на эффективность деятельности специалистов 
опасных профессий. 

Мы выяснили, что мотивация профессиональной 
деятельности специалистов опасной сферы включает 
как общетрудовую позитивную мотивацию, так и спе-
цифическую профессиональную мотивацию, обуслов-
ленную особенностью данной деятельности — сложное 
ценностносодержащее образование личности, включа-
ющее результат анализа личностью многих факторов 

профессионального выбора. Было выявлено, что в дан-
ной группе испытуемых присутствует незначительное 
доминирование внутренних личностно и социально зна-
чимых мотивов.

Можно сказать, что зрелый профессионал в опас-
ной деятельности — специалист, в совершенстве вла-
деющий профессиональными умениями, сопряжённы-
ми с мотивацией безопасности.

ВЫВОДЫ
1. Содержание и качество мотивов зависит от той де-

ятельности, которая была выбрана.
2. Отсутствие ярко выраженных мотивов профес-

сиональной деятельности может вызвать борьбу мо-
тивов и повлиять на эффективность деятельности, 
особенно когда дело сопряжено с постоянными рис-
ками и опасностями, как у наших испытуемых. Это 
нужно учитывать при разработке программ профес-
сионального совершенствования специалистов опас-
ных профессий.

3. Тема имеет дальнейшую перспективу развития, 
так как в нашем развивающемся мире специалисты 
опасных профессий будут всегда востребованы, и, не-
смотря на большое количество работ по этой теме, дан-
ная проблема продолжает интересовать учёных.

ССЫЛКИ
[1]. Андреев В.Е. Социально-психологические условия 

формирования у старших школьников мотивации выбо-
ра профессии офицера: автореф. дис. на соиск. учён. степ. 
канд. психол. наук / Андреев Владимир Евгеньевич. — Но-
восибирск; Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. — 25 с. [Элек-
тронный ресурс]. — URL:http://www.dissercat.com/content/
sotsialno-psikhologicheskie-usloviya-formirovaniya-u-starshikh-
shkolnikov-motivatsii-vybora-#ixzz42leIPWpu

[2]. Зиньковская С.М. Системное изучение челове-
ческого фактора в опасных профессиях: автореф. дис. 
на соиск. учён. степ. докт. психол. наук/ Зиньковская 
Светлана Михайловна. — М., 2007. — 40 с. [Электрон-
ный ресурс]. — URL: http://www.dissercat.com/content/
sistemnoe-izuchenie-chelovecheskogo-faktora-v-opasnykh-
professiyakh#ixzz42BueQWjd

[3]. Коннычева Г.Г. Формирование мотивационной готов-
ности к профессиональному самоопределению лицеистов — 
Саратов, 2001. — 143 с.

[4]. Леонтьев Д.А., Шелобанова Е.Ф. Профессиональное 
самоопределение как построение образов возможного будуще-
го // Вопросы психологии. — 2002. — №1. — С. 26 — 34.

[5]. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов челове-
ка. — Пермь, 1973. — 213с.

[6]. Павлютенков Е.М. Формирование мотивов выбора 
профессии — Киев, 1980. 

Таблица 2
Уровень потребности в достижениях у специалистов опасной деятельности

Группа Высокий уровень потребности 
в достижениях

Средний уровень потребности 
в достижениях

Низкий уровень потребности 
в достижениях

МЧС 9 (34,6%) 16 (61,6%) 1(3,8%)

Охранники 0 18 (62%) 11 (38%)
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ABSTRACT
This publication describes the features of professional motives of 

specialists of dangerous professions on the example of emergency 
service employees and security employees. The article substanti-
ates the position that it is a set of motives that gives importance 
and meaning to the chosen activity.

The content and quality of motives inherent to specialists of dan-
gerous professions are considered. It is established that their internal 
motives prevail over the external ones. The obtained data are analyzed 
using the method of mathematical statistics: paired Student’s t-test. 
The results of the study show that the personality of a specialist in 
dangerous professions develops under the infl uence of a number of 
factors, combined with socio-humanistic professional motivation and 
a high degree of refl exivity, which allows to achieve positive results.

Keywords: dangerous profession, internal motives, external mo-
tives, activities, achievement.
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Актуальность данной работы состоит в том, что при 
наличии значительного количества методов диагности-
ки в профессиональном отборе наблюдается явная де-
фицитарность психофизиологических аппаратурных 
методик. Наиболее актуально эта проблема возника-
ет в связи с недостаточностью таких исследований для 
профотбора в обычных профессиях (не связанных с си-
ловыми ведомствами). Данные методы позволяют вы-
явить индивидуально-типологические свойства личнос-
ти и максимальным образом эффективно использовать 
каждого работника при распределении обязанностей 
в трудовом коллективе.

Цель теоретического исследования состоит в разра-
ботке принципов и подходов к исследованию типоло-
гических свойств личности в процессе профессиональ-
ной деятельности. 

Основная гипотеза теоретического исследования 
состоит в том, что методы оценки типологических осо-
бенностей личности с применением инструментальных 
методик позволяют прогнозировать эффективность про-
изводственной деятельности человека в коллективе или 
микрогруппе.

Основные задачи теоретического исследования:
Выявить актуальность психофизиологического 1. 

изучения профессионального отбора; 
Рассмотреть принципы изучения типологических 2. 

особенностей нервной системы у человека; 

Определить возможные результаты прогнозирова-3. 
ния эффективности труда при использовании психофизи-
ологической диагностики в профессиональном отборе;

Обозначить возможности практического приме-4. 
нения психофизиологических методов в профессио-
нальном отборе.

Основным методом теоретического исследования 
выступил контент-анализ литературных данных различ-
ных источников информации.

Сегодня психодиагностические методы широко при-
меняются практически в любой сфере профессиональ-
ной деятельности человека с целью прогнозирования, 
исследования, оказания помощи, обучения, оптимиза-
ции и повышении эффективности деятельности, прове-
дении экспертиз, профессиональном отборе, профори-
ентации и т.д. Они считаются вполне удобными ввиду 
достаточно простого использования и получения резуль-
татов. Тем не менее небезызвестен тот факт, что подав-
ляющее большинство применяемых в этих направлениях 
психодиагностических технологий (опросников, тестов, 
и пр.) обладают достаточной высокой степенью неточ-
ности. Виной тому широко известные причины: высо-
кая субъективность в восприятии формулировок вопро-
сов или вариантов ответов респондентами, сложность 
в проверки искренности данных ими ответов (даже нали-
чие т.н. «шкал лжи» не может дать полномерной картины 
искренности респондентов), очевидность вопросов или 
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предлагаемых ответов, провоцирующая социальную же-
лательность, и пр. Если респондент, например, участву-
ет в профотборе на высоко значимую для него управлен-
ческую должность или позицию, он, естественно, будет 
стараться дать такие ответы, которые смогли бы макси-
мально удовлетворить работодателя, вовлекая вышеп-
риведённые факты. Такие действия в конце концов спо-
собны привести к необратимым последствиям в работе 
всей организации. Менее распространённым считается 
использование проективных методов психологической 
диагностики. В отличие от классических, тестовых мето-
дов объективность результатов, полученных при исполь-
зовании проективных методов, будет в первую очередь 
зависеть от опыта и квалификации психолога, посколь-
ку интерпретация данных методов не обусловлена конк-
ретными «ключами» и зачастую требует проявления кре-
ативности его мышления. Вопреки этому проективные 
методы несут значительное преимущество перед класси-
ческими методами, поскольку сам респондент не может 
каким-либо образом предугадать и исказить свои резуль-
таты (за исключением тех случаев, когда он сам являет-
ся компетентным в использовании данных технологий, 
психологом или каким-то образом знаком с методами их 
интерпретации) [1].

Существует и ещё одно перспективное направление 
в психодиагностике — использование методов аппара-
турной психофизиологической диагностики свойств не-
рвной системы (НС). Методы, применяемые в рамках 
данного направления, неинвазивны и являются наиболее 
объективными методами исследования свойств НС, пос-
кольку их применение исключает вовлечённость мыш-
ления респондента в процесс диагностики. Несмотря 
на то что само направление психофизиологического ис-
следования существует уже достаточно длительное вре-
мя и широко используется в сферах науки, медицины, 
и даже в ряде некоторых спецслужб (МЧС, ФСБ, МВД 
и пр.), его применение в сфере профессионального от-
бора и профориентации ещё не вошло в полномерную 
психодиагностическую практику. Это объясняется лишь 
недавним прорывом в создании современных бесконтак-
тных и неинвазивных психодиагностических аппаратов. 
Из особенно известных применяемых психофизиологи-
ческих аппаратурных методов на сегодняшний день мож-
но выделить использование полиграфа («детектора лжи») 
и электроэнцефалографии (ЭЭГ), однако основное пред-
назначение первого в основном не связано с выявлением 
типологических особенностей, а обусловлено лишь диа-
гностикой актуального функционального и эмоциональ-
ного состояния, что не соответствует задачам профотбо-
ра. Более того, сегодня существует несколько спорных 
моментов относительно использования данного метода 
[2]. Что касаемо ЭЭГ, то данный метод является наиболее 
известным и широко применяемым сегодня в большинс-
тве психологических, психофизиологических и диффе-
ренциально-психофизиологических исследованиях, од-
нако проведение массового исследования, а тем более 
диагностики этим методом с целью профессионально-
го отбора вне лабораторных условий по-прежнему ос-
таётся достаточно проблематичным в техническом пла-
не, поскольку, несмотря на современные возможности 
и достижения в проведении ЭЭГ, доступность необхо-
димого оборудования и квалифицированность специа-

листов, проводящих диагностику, по-прежнему остаёт-
ся главным его препятствием.

В отличие от любых известных психодиагностических 
средств использование методов дифференциально-психо-
физиологической диагностики как метода профориентации 
и профессионального отбора может найти самые действен-
ные способы формирования профессиональной субъект-
ности, а также предотвратить возникновение возможных 
ошибок в выборе профессиональной сферы деятельности, 
затрачивая на это минимальное количество времени.

Главным принципом дифференциально-психофизио-
логического изучения профессиональной деятельности 
специалистов в разных сферах считается прогнозиро-
вание эффективности их труда, выработанной на осно-
вании выраженности тех или иных способностей и их 
сочетания с диагностированными типологическими осо-
бенностями НС. Данные, полученные в результате про-
гнозирования, могут позволить:

предсказать поведение индивидов в конкретных • 
профессиональных условиях и ситуациях (в том чис-
ле — в экстремальных);

определить характер и интенсивность влияния • 
свойств НС на осуществляемую профессиональную де-
ятельность специалистов;

подобрать оптимальную для них сферу деятель-• 
ности, или же наоборот — основываясь на свойствах 
НС кандидатов, объективно отобрать подходящего 
на предоставленную должность;

избежав сложившихся социальных стереотипов, • 
выбрать профессиональную сферу, основываясь на при-
родных задатках кандидатов на управленческую долж-
ность [3];

подбор персонала в соответствии с типологически-• 
ми особенностями их НС, формирующими определён-
ный климат в коллективе;

при наличии тех или иных типологических осо-• 
бенностей НС показать умение респондента работать 
в «связке» (напарничество). 

Без учёта влияния типологических особенностей 
НС на профессиональное становление будущего спе-
циалиста и включения методов диагностики особеннос-
тей этих факторов в систему профессионального отбо-
ра невозможно предсказать или объяснить особенности 
его поведения в разного рода ситуациях, так как каж-
дая из них будет обусловлена набором особых требова-
ний. Например, при возникновении экстремальных си-
туаций существенную роль будут играть свойства НС 
(в особенности сила и лабильность). 

В исследованиях отечественных и зарубежных авто-
ров были установлены множественные взаимосвязи про-
фессиональной успешности специалистов разных профи-
лей с теми или иными типологическими особенностями 
НС. Существует множество других исследований, пока-
зывающих взаимосвязь и особенности психофизиологи-
ческих и психологических факторов в профессиональной 
деятельности специалистов, однако все они не могут быть 
охвачены в рамках данной работы. 

Определение типологических особенностей свойств 
НС может не только помочь индивиду найти возможнос-
ти компенсации недостающих профессиональных ка-
честв, но и чётко сформировать подходящую професси-
ональную ориентацию. В этом состоит основной смысл 
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изучения типологических особенностей свойств НС у че-
ловека в практических целях [4]. Однако для того, чтобы 
подобное прогнозирование приносило наибольшую эф-
фективность, существует ряд особых правил и принци-
пов. Е.П. Ильин описал их следующим образом [5]:

Типологические особенности свойств НС могут 1. 
выступать в роли как положительных, так и отрицатель-
ных факторов;

Между выраженностью типологических особен-2. 
ностей и эффективностью могут существовать разные 
зависимости (прямые, обратные и т.д.);

Каждая типологическая особенность может влиять 3. 
на несколько факторов профессиональной деятельности;

Эффективность может зависеть сразу от несколь-4. 
ких типологических особенностей, часто взаимодопол-
няющих друг друга;

Не все типологические особенности осуществля-5. 
ют воздействие на профессиональную деятельность че-
ловека;

Разные типологические особенности могут при-6. 
водить к проявлению разных реакций и состояний при 
воздействии одного и того же внешнего фактора;

Влияние типологических особенностей может 7. 
быть опосредовано внутренним состоянием человека, 
например эмоциональным;

Выявление типологических особенностей следу-8. 
ет проводить как в группах с высокой, так и в группах 
с низкой результативностью деятельности;

Типологические особенности следует учитывать 9. 
при изучении индивидуальной реакции человека в от-
вет на воздействие конкретного фактора;

Выявление типологических особенностей невоз-10. 
можно лишь по его поведенческим характеристикам и/
или эффективности деятельности;

Окружение индивида может оказать негативное 11. 
влияние на деятельность его типологических особеннос-
тей, тем самым дать непрогнозируемый результат;

В комплекс исследования для прогнозирования 12. 
профессиональной эффективности следует также вклю-
чить и личностные особенности, уровень профессио-
нальной подготовки, интеллекта и т.д.

Психофизиологическая диагностика типологиче-13. 
ских особенностей свойств НС связана только с определе-
нием природных предпосылок к осуществлению конкрет-
ной деятельности, а не с предсказанием её результатов. 

Помимо вышеприведённых правил стоит так же отме-
тить, что для диагностики типологических особенностей 
НС как психофизиологических факторов, обуславливаю-
щих эффективность профессиональной деятельности бу-
дущего специалиста, стоит уделить особое внимание са-
мим методам. С одной стороны, они должны отличаться 
доступностью и простотой в использовании при диагнос-
тике большой группы людей в короткие сроки, но в то же 
время и обладать достаточной валидностью, достовернос-
тью и доступностью для любого специалиста, проводящего 
диагностику. Использование более сложных аппаратурных 
методов в решении данной задачи может быть затрудни-
тельным по причине их объёмности и длительности про-
ведения, однако они в то же время могут выступить в роли 
надёжных методов валидизации более простых методик. 

Таким образом, нами были проанализированы воз-
можные результаты прогнозирования использова-

ния типологических особенностей НС специалистов 
в профессиональном отборе, рассмотрены взаимосвя-
зи профессиональной успешности специалистов разных 
профилей с теми или иными типологическими особен-
ностями НС, установленные в исследованиях отечест-
венных и зарубежных авторов. Также был изучен ряд 
особых правил и принципов диагностики типологиче-
ских особенностей НС для прогнозирования эффектив-
ности профессиональной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Феномену лидерства в последнее десятилетие пос-

вящено много научных исследований. Изучают это яв-
ление и социологи, и политологи, и психологи, и фило-
софы, и педагоги. 

В отечественной литературе данной теме посвяще-
ны работы Г.М. Андреевой, И.П. Волкова, В.Д. Гончаро-
ва, И.Р. Колтуновой, Л.И. Кравченко, Р.Л. Кричевского, 
Е.С. Кузьмина, Б.Д. Парыгина, В.П. Познякова, А.В. Пет-
ровского, И.С. Полонского, А.Л. Свенцицкого и др. В том 
числе феномен лидерства в школьном коллективе рас-
сматривали такие учёные, как Т.Е. Вежевич, в подрос-
тковых коллективах — А.С. Макаренко, Л.И. Уманский 
и др. На основе работ вышеизложенных авторов можно 
предложить одно из наиболее распространённых опре-
делений лидерства, данное В.П. Позняковым: «Лидерс-
тво в малой группе — это феномен воздействия и влия-
ния индивида на мнения, оценки отношения и поведения 
группы в целом или отдельных её членов».

Лидерство как психологический феномен зависит 
от многих внешних и внутренних факторов, главным 
из которых является отношение человека к самому себе. 
Эта взаимосвязь выражается в зависимости принадлеж-
ности личности к определённому типу лидерства от её 
общего фона самоотношения — положительного или 
отрицательного.

В психологической науке исследованием проблемы 
лидерства личности, определением его понятия, сти-
лей лидерства, изучением признаков и функций данно-
го феномена занимались такие учёные, как Р. Стогдилл, 
Ф. Фидлер, К. Левин, Э. Хеллманн, М. Вебер, Р. Такер, 
М. Херманн и многие другие.

Лидерство возникает и функционирует в системе не-
формальных отношений людей и выражается во влия-
нии, оказываемом одним из них (лидером) на осталь-
ных членов социальной группы (последователей или 
ведомых). Влияние носит психологический характер, 
его формы разнообразны. Изменения затрагивают пове-
денческую сферу, касаются отдельных личностных черт, 
установок и мотивации последователей. Конечная цель 
влияния — ориентация людей на решение стоящей пе-
ред группой задачи.

Добавим, что хороший лидер, по мнению Э. Хелл-
ман на, должен владеть достаточным уровнем само-
контроля. Шкала саморуководства отражает уровень 
самоконтроля личности, её представления себя как 
источника собственных результатов и достижений 
и ощущения, способного оказывать сопротивление 
различным действующим факторам. Откуда следу-
ет, что лидер для продуктивного осуществления сво-
ей деятельности должен владеть определённым уров-
нем самоконтроля.

Баркинхоева Лидия Хавашевна, 
студент магистратуры; Институт общественных наук; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; 
e-mail: barkinxoeva1995@mail.ru

Иваненко Кристина Александровна, 
кандидат психологических наук, доцент; Институт общественных наук; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); 
проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; 
e-mail: ivanenko.kristina@gmail.com 

УДК 159.9

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрена взаимосвязь лидерских способностей и социально-психологических особенностей руководителей. 
Показана взаимосвязь между шкалами сенсорики, решения, восприятия, интуиции и организаторскими способностями. Установлено 
несколько значимых корреляций между полом респондента и шкалой интроверсии. Лидерство как психологический феномен зависит 
от многих внешних и внутренних факторов, главным из которых является отношение человека к самому себе. Эта взаимосвязь 
выражается в зависимости от принадлежности личности к определённому типу лидерства и общего фона самоотношения — 
положительного или отрицательного.
Ключевые слова: лидерство, развитие, социально-психологические качества, руководитель.
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Таким образом, роль лидера в организации край-
не важна.

Чтобы исследовать взаимосвязь лидерских способ-
ностей и социально-психологических особенностей ру-
ководителей, мы провели эмпирическое исследование.

МЕТОДЫ И ВЫБОРКА
Выборка исследования состояла из 29 человек: 

из них 15 мужчин и 14 женщин.
Возраст испытуемых находится в диапазоне от 29 до 

57 лет. Средний возраст исследуемых — 46,5 лет.
Методики исследования: 
1. Шкала самооценки для выявления лидерских ка-

честв;
2. Тест Кейрси;
3. Психологическая оценка организаторских спо-

собностей личности в рамках организуемой груп-
пы (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин, А.С. Чернышов, 
Н.П. Фетискин).

Возрастной диапазон испытуемых колеблется от 29 
до 57 лет. Средний возраст — 46,5 лет. То есть почти 
все наши респонденты находятся в довольно зрелом 
возрасте.

Численный разбор по трудовому стажу респонден-
тов тоже довольно большой. От 6 до 38 лет. Средний 
стаж равен 23,2 годам.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведённое исследование показало, что все опро-

шенные респонденты достаточно высоко оценивают 
свои собственные лидерские качества.

Мы обнаружили, что на самооценку лидерских ка-
честв не оказывают влияние такие параметры, как пол, 
возраст и стаж.

По результатам второй методики мы выявили, что 
для большинства руководителей свойственны интро-
версия, сенсорика, чувствование и решение.

Для сенсориков свойственно опираться на свой жиз-
ненный опыт и здравый смысл в ситуациях, когда необ-
ходимо принимать решения.

F-людям (чувственным) характерны субъективизм, 
гуманность, они руководствуются этическими категори-
ями в большей мере, чем категориями логическими.

Люди с J-предпочтением стремятся как можно раньше 
принять определённое решение и затем действовать уже 
в рамках конкретного плана, последовательно прорабаты-
вая промежуточные этапы на пути достижения перспек-
тивной цели. Их действия в принципе предсказуемы.

Мы обнаружили несколько значимых корреляций 
между полом респондента и шкалой интроверсии. Мы 
можем интерпретировать это следующим образом: 
мужчинам в меньшей степени свойственна интровер-
сия, тогда как для женщин более свойственно «уходить 
в себя», работать в режиме, когда необходим внутрен-
ний диалог.

Следующая значимая корреляция, которую мы на-
блюдаем, — между полом и шкалой чувствования мож-
но понимать следующим образом: для мужчин в боль-
шей степени свойственно использовать субъективизм 
и гуманизм при принятии решений. 

Далее мы обнаружили корреляцию между самооцен-
кой лидерских качеств и шкалой восприятия. Люди, ко-

торые дают себе высокие оценки лидерских качеств, 
предпочитают иметь возможность выбрать из как мож-
но большего количества вариантов при решении ка-
кой-либо проблемы или вопроса. Лидеры предпочита-
ют собирать как можно больше информации до того, 
как принять решение.

Ещё одна значимая корреляция между шкалой сен-
сорики наблюдается со шкалой восприятия. Наблюда-
емая взаимосвязь отрицательная, выражена не силь-
но. Находится на уровне –,404 при p ≤ 0,05. То есть 
люди, которые в большей степени полагаются на здра-
вый смысл и жизненный опыт при принятии решения, 
обычно не принимают импульсивных решений. Тогда 
как импульсивность «не дружит» с принятием реше-
ния на основе опыта.

Также мы обнаружили корреляцию между шка-
лой интуиции и решения. Взаимосвязь отрицательная, 
выражена не сильно. Находится на уровне –,374 при 
p ≤ 0,05. Таким образом, люди, которые стараются при-
нимать решения заранее и потом действовать по наме-
ченному плану, не руководствуются при принятии ре-
шения интуицией. 

Также мы наблюдаем корреляцию между шкалами 
чувствования и решения. Взаимосвязь положительная, 
выражена не сильно. Находится на уровне –432 при 
p ≤ 0,05. То есть люди, которые предпочитают прини-
мать решения заранее, стараются согласовать их с эти-
ческими нормами и правилами, с основными постула-
тами гуманизма.

По методике на выявление лидерских способностей 
все респонденты также показали довольно хорошие ре-
зультаты. Лидерские умения и умение ими пользовать-
ся выражены довольно ярко.

Статистический анализ показал, что мы наблюдаем 
корреляцию с самооценкой лидерских качеств. Взаимо-
связь положительная, выражена достаточно сильно. На-
ходится на уровне,702 при p ≤ 0,05. Таким образом, чем 
больше человек склонен оценивать себя как сильного 
лидера, тем в большей степени его психологические ка-
чества способствуют организаторским способностям.

Далее мы обнаружили взаимосвязь между шкалой 
сенсорики и организаторскими способностями. Здесь 
связь также положительная, выражена средне. Находит-
ся на уровне,474 при p ≤ 0,05. Таким образом, чем боль-
ше индивид склонен опираться на жизненный опыт, тем 
лучше его психологические качества «подходят» для ор-
ганизаторских способностей.

Далее мы обнаружили корреляцию между шкалой 
решения и организаторскими способностями. Связь вы-
ражена средне, положительная. Находится на уровне,510 
при p ≤ 0,05. Так, для лидеров, которые способны при-
нимать организаторские решения, свойственно снача-
ла принять решение, а после действовать в рамках на-
меченного пути.

ВЫВОДЫ
Результаты исследований других учёных в целом со-

относятся с нашими результатами. Вместе с тем на ос-
новании количественного и статистического анализа мы 
считаем, что подтверждение гипотезы нашли частично, 
так как имеется взаимосвязь между лидерскими способ-
ностями и социально-психологическими особенностями 
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личности, но вместе с тем мы не нашли подтверждения 
полной взаимосвязи между изучаемыми параметрами.

ССЫЛКИ
[1]. Жеребова Н.С. Лидерство в малых группах как объект 

социально-психологических исследований // Руководство и ли-
дерство. / Под ред. Б.Д. Парыгина. — Л., 1973. — С. 54–63.

[2]. Кричевский Р.Л. Психология лидерства: Учебное по-
собие. — М.: Статут, 2007. — 542 с. 

[3]. Кейрси Д. Опросник [Электронный ресурс] / URL: 
https://studfi les.net/preview/3488230/

[4]. Смольков В.Г. Сущность и типология социального 
лидерства // Социально-гуманитарные знания. — 2001. — 
№ 6. — С. 61–68.

[5]. Томас Дж. Нефф, Джеймс М. Ситрин, Уроки лиде-
ров. АСТ, 2004.

[6]. Уманский Л.И., Лутошкин А.Н., Чернышов А.С., Фе-
тискин Н.П. Психологическая оценка организаторских спо-
собностей личности в рамках организуемой группы [Элект-
ронный ресурс] / URL: https://vsetesti.ru/134/

[7]. Хеллманн Э. Новые признаки лидерства. /сокр.перевод 
на рус.яз/ Eric Hellmann. [Электронный ресурс] / URL: http://
www.master-class.spb.ru/artleadership/novye-priznaki-liderstva-
ot-ehrika-hellmanna/.

THE RELATIONSHIP OF LEADERSHIP QUALITIES 
AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF A LEADER

Lydia Kh. Barkinkhoeva, Graduate Student (Magistracy); Fac-
ulty of Psychology, Institute of Social Science; Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA); 84/8 Vernadskogo Prospect, Moscow, Russia, 119606; 
e-mail: barkinxoeva1995@mail.ru

Kristina A. Ivanenko, Professor; Institute of Social Science; Rus-
sian Presidential Academy of National Economy and Public Admin-
istration (RANEPA); 84/8 Vernadskogo Prospect, Moscow, Russia, 
119606; e-mail: ivanenko.kristina@gmail.com

ABSTRACT
This publication discusses the relationship of leadership skills 

and socio-psychological characteristics of managers. The relation-
ship between the scales of sensory, decision, perception, intuition 
and organizational skills is shown. Several signifi cant correlations 
between gender and introversion scale were established.

Keywords: leadership, development, social and psychological 
qualities, manager.

REFERENCES
[1]. Terebova N. With. Leadership in small groups as an ob-

ject of social-psychological research // Management and leader-
ship. / Ed. B. D. Parygin. L., 1973. S. 54–63.

[2]. Krichevsky, R.L. the Psychology of leadership: textbook, 
Moscow: Statut, 2007. 542 p. 

[3]. Keirsey D. Questionnaire [Electronic resource] / URL: ht-
tps://studfi les.net/preview/3488230/

[4]. Smolkov V.G. the Essence and typology of social leader-
ship. Social and humanitarian knowledge. 2001. No. 6. S. 61–68

[5]. Thomas J. Baltimore, Jr. Neff, James M. Sitrin, leadership 
Lessons. AST, 2004.

[6]. Umansky L.I. Lutoshkin, A.N., Chernyshov A.S., P. Fet-
iskin N.P. Psychological assessment of organisational abilities of 
the individual in the framework of organized groups [Electronic 
resource] / URL: https://vsetesti.ru/134/

[7]. Hellmann E. New signs of leadership. / socr.transfer to 
Rus.yaz / Eric Hellmann. [Electronic resource] / URL: http://
www.master-class.spb.ru/artleadership/novye-priznaki-liderstva-
ot-ehrika-hellmanna/.



910 1  →  2 0 1 8  →  Р А З В И Т И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М А  /  D E V E L O P M E N T  O F  P R O F E S S I O N A L I S M

Профессиональная деятельность  человека: прикладные исследования организационной среды 

 

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность нашего исследования, 

которое выполнено в предметной области «Психоло-
гия конфликтов», заключается в том, что внутри ор-
ганизации от методов, применяемых управленцем для 
разрешения конфликта, во многом зависит социально-
психологический климат в коллективе. Необходимо, что-
бы руководитель оказывал благоприятное воздействие 
на совместную деятельность людей. Ведь день банковс-
кого служащего нередко сопровождается возникновени-
ем конфликтных ситуаций, переходящих либо в непос-
редственное, открытое, конфликтное взаимодействие, 
либо в скрытый конфликт. 

Проблема нашего исследования изучалась в работах 
многих зарубежных и российских авторов, в основном 
они сосредотачивают своё внимание на причинах воз-
никновения конфликтов и на их разрешении (И.Е. Воро-
жейкин, А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров). Также, по мнению 
многих специалистов, в компаниях могут существовать 
противоречия, которые невозможно устранить (Ч. Бер-
нард, Ф. Селзник, А. Гоулднер, Ф. Этциони).

Наша работа ставит целью выявить методы, кото-
рые применяют руководители для успешного разреше-
ния конфликта.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
Существует прямая связь между методом, выбран- –

ным руководителем для разрешения конфликта, и реше-
нием конфликтной ситуации.

Важным фактором, влияющим на положительное  –
разрешение конфликта, является метод, применяемый ру-
ководителем для разрешения конфликтной ситуации.

Первая сформулированная гипотеза строится на пред-
положении о том, что от метода, выбранного руководи-
телем для разрешения конфликтной ситуации, зависит 
решение конфликта и возможность его повторного воз-
никновения.

Вторая гипотеза строится на предположении о том, 
что руководитель может выбирать определённые мето-
ды для разрешения конфликта, и от этого зависит ус-
пешность разрешения конфликтной ситуации. 

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
Для сбора данных в данном исследовании исполь-

зовались качественные и количественные методы сбо-
ра эмпирической информации.

Для того чтобы изучить возникавшие конфликты 
в коллективе, нами были выбраны два инструмента:

1) Бланк анализа конфликта между сотрудниками — 
сбор данных о реальном конфликте, имевшем место 
в деятельности трудового коллектива или деятельно-
сти их коллег. Опрашиваемые сотрудники по порядку 
отвечают на все вопросы бланка и обосновывают отве-
ты, где это необходимо. 

2) Тест-опросник К. Томаса на поведение в конф-
ликтной ситуации — наиболее распространённая мето-
дика диагностики поведения личности в конфликтной 
ситуации. Опрашиваемые сотрудники не задумыва-
ясь (быстро) выбирают один из предложенных вариан-
тов, в большей степени соответствующий их взглядам 
и мнению о себе. 

По тесту Томаса существует пять поведенческих ти-
пов человека в конфликтной ситуации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МЕТОДАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА, 
И ЕГО УСПЕШНЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ 

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрена актуальность психологического изучения конфликта, заключающаяся в том, что от методов, ко-
торые применяет управленец для разрешения конфликта, во многом зависит социально-психологический климат в коллективе. 
Показано, что большинство конфликтов происходит между подчинёнными и их непосредственными руководителями. Установлено, 
что практически во всех конфликтных ситуациях инициатором конфликта был руководитель. Показаны основные результаты эм-
пирического изучения проблемы через Бланк анализа конфликта между сотрудниками, а именно методы, которые применял ру-
ководитель для разрешения конфликта. 
Ключевые слова: руководитель, конфликт, организация, стратегия, управление.
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Соперничество: наименее эффективный, но наибо-
лее часто используемый способ поведения в конфлик-
тах, выражается в стремлении добиться удовлетворения 
своих интересов в ущерб другому.

Приспособление: означает, в противоположность со-
перничеству, принесение в жертву собственных интере-
сов ради другого.

Компромисс: компромисс как соглашение между 
участниками конфликта, достигнутое путём взаимных 
уступок.

Уклонение (избегание): для которого характерно как 
отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие 
тенденции к достижению собственных целей

Сотрудничество: когда участники ситуации прихо-
дят к альтернативе, полностью удовлетворяющей инте-
ресы обеих сторон.

Прежде чем приступить к опросу сотрудников бан-
ка, нами был скорректирован «Бланк анализа конфлик-
та между сотрудниками». Изначально в Бланке было 
60 вопросов, однако для корректного проведения ис-
следования он был сокращён до 44 вопросов и был до-
бавлен вопрос с упором на разрешение конфликтных 
ситуаций. Итого: 45 вопросов, большинство из кото-
рых — открытые.

Чтобы подтвердить выдвинутые предположения, мы 
провели эмпирическое исследование, в котором приня-
ли участие 30 респондентов. Средний возраст начальни-
ков — 36,2 года, средний возраст подчинённых — 30,8. 
Максимальный возраст руководителя — 65 лет, мини-
мальный — 23 года. Максимальный возраст подчинён-
ного — 51 год, минимальный — 20 лет. 

Должности сотрудников, проходивших опрос: 
1) начальники и заместители начальника отдела / 

управления / департамента; 
2) ведущие и старшие специалисты;
3) специалисты и менеджеры.
Все участники исследования работают в банков-

ской сфере.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании проведённого исследования, можно 

сделать вывод, что большинство конфликтов происхо-
дит между подчинёнными и их непосредственными ру-
ководителями (17 из 30). Также около 30% конфликтов 
возникают между руководителями, не находящимися 
в отношениях подчинённости. Отвечая на восьмой воп-
рос о типе описываемого конфликта, большинство рес-
пондентов (32%) выбрали тип «борьба за качество де-
ятельности», 17% респондентов указали, что конфликт 
произошёл из-за несправедливой оценки результатов 
деятельности. Практически все конфликтные ситуа-
ции между такими руководителями происходили из-за 
борьбы за власть и влияние, обычно это разный подход 
к должностным обязанностям или невозможность пра-
вильного разделения этих обязанностей. Более поло-
вины респондентов отметили, что отношения до нача-
ла конфликта были нейтральными. 

Практически во всех случаях инициатором конфлик-
та был руководитель. Чуть меньше 30% респондентов 
ответили, что конфликт начался обоюдно. 

Все оппоненты занимают руководящую должность 
не ниже начальника отдела.

Респонденты описывают оппонентов как вспыльчи-
вых, не стрессоустойчивых, склонных к конфликтам, 
нервных лицемерных людей. Мотивами вступления 
в конфликт респонденты отмечают желание руково-
дителя подкрепить свою власть и статус за счёт под-
чинённых.

Во время конфликта у оппонентов наблюдались раз-
ные эмоциональные реакции. Некоторые руководители 
начинали неистово злиться и лицемерить, другие повы-
шали голос и не слышали своих подчинённых, третьи 
переходили на личности и агрессивно себя вели и т.д. 
Несмотря на это, во время конфликта качество выпол-
нения служебных обязанностей практически не изме-
нилось. 

60% респондентов сообщили, что руководителю 
была оказана поддержка сотрудников по разным при-
чинам, таким как дружба, желание выслужиться и так 
как руководитель был отчасти прав.

Респонденты также в основном занимают руково-
дящие позиции или ждут перехода на управленческую 
должность. Второго оппонента/ подчинённого респон-
денты в основном характеризуют как упертого, ответс-
твенного, доброго, неконфликтного, коммуникабельного, 
сдержанного, деликатного, открытого и т.д. Характе-
ризуя второго оппонента, респонденты называли мно-
го, по их мнению, положительных психологических ха-
рактеристик.

Мотивами вступления в конфликт респонденты счи-
тают несдержанные эмоции, нежелание заниматься не-
благодарной работой, защиту своих интересов и взаим-
ную неприязнь.

Респонденты отмечают, что были подавлены и раз-
дражены во время конфликта. В основном сотрудники, 
находящиеся в отношениях подчинённости, во время 
конфликта стали работать несколько хуже, чем до него. 
80% опрошенных утверждают, что во время конфликта 
им оказывалась поддержка коллег и руководителей дру-
гих подразделений. Участники самостоятельно разби-
рались в конфликтной ситуации. Посторонние не были 
втянуты в конфликт. Половина опрошенных сотрудни-
ков считает, что в рассмотренных конфликтах нет по-
бедителей. Либо всё осталось на своих местах и ниче-
го не изменилось, либо каждая сторона, участвовавшая 
в конфликте, что-то потеряла. Основным методом, при-
менявшемся для разрешения конфликта, респонденты 
назвали переговоры. Переговоры — это такой меха-
низм урегулирования конфликта, при котором одновре-
менно существуют взаимосвязь и расхождение инте-
ресов. Основным условием для переговоров является 
желание сторон достичь приемлемого для обоих со-
глашения. Более 50% участников опроса считают, что 
конфликта можно было избежать. Тем не менее они 
считают, что менять поведение должен руководитель. 
Управленец должен направлять свои действия на уст-
ранение противоречий, из-за которых может сформи-
роваться конфликтная ситуация. Руководитель должен 
не только поменять своё поведение, но и регулировать 
взаимодействия между подчинёнными, чтобы сокра-
тить разногласия.

Данные показатели говорят о том, что руководители, 
соглашающиеся на взаимные уступки или взаимную вы-
году, пытаются достаточно быстро решить конфликтную 
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ситуацию. Частота возникновения конфликтов с участи-
ем данного человека низкая. 

Основные стили поведения в любой конфликтной си-
туации связаны с общим источником любого конфлик-
та — несовпадением взглядов и интересов двух проти-
воборствующих сторон.

По результатам проведённого исследования по тесту-
опроснику К. Томаса можно сделать вывод, что практи-
чески все руководители не готовы пожертвовать своими 
собственными интересами, подстраиваясь под оппонен-
та. В конфликтах они часто используют способ поведе-
ния, выражающийся в стремлении добиться удовлетво-
рения своих интересов в ущерб другому, проявляя свои 
волевые качества и стараясь подавить волю оппонента, 
хотя это не всегда эффективно. 

Руководители не склонны к уклонению от конфлик-
та, так как они не могут быть в роли «угнетённой» сто-
роны. Такой стиль поведения больше подходит под-
чинённым или в ситуации, когда позиция оппонента 
заведомо слабее.

Такие стили поведения, как сотрудничество и ком-
промисс, применяют 50% опрошенных респондентов. 
Руководители считают, что сотрудничество наиболее 
эффективный стиль решения конфликта, ведь учиты-
ваются взаимные интересы оппонентов и поиск ре-
шения выхода из конфликтной ситуации происходит 
исходя из них. Компромисс также достаточно эффек-
тивный стиль, если участники готовы пойти на вза-
имные уступки и хотят сохранить хорошие взаимо-
отношения.

ВЫВОДЫ
По итогам эмпирического исследования выявлено, 

что руководители, использующие переговоры как ме-
тод разрешения конфликта, влияют на конечный исход 
конфликтной ситуации эффективнее, чем руководите-
ли, ущемляющие интересы подчинённых ради своих 
собственных.

Таким образом, результаты проведённого исследова-
ния подтверждают выдвинутые ранее предположения. 
От выбранного способа разрешения конфликта зависит 
его урегулирование, то есть стороны должны прийти 
к конструктивному взаимодействию. Такое разрешение 

конфликтной ситуации позволит предотвратить возмож-
ность повторения конфликта в будущем.
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Рис. 1. Методы, способы, которые применял оппонент для разрешения конфликта
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ABSTRACT
In this publication, the relevance of the psychological study of 

the confl ict is considered, which consists in the fact that the meth-
ods used by the manager to resolve the confl ict largely determine 
the socio-psychological climate in the team. It is shown that most 
confl icts occur between subordinates and their immediate supervi-
sors. It was established that in practically all confl ict situations the 
leader was the initiator of the confl ict. The main results of the em-
pirical study of the problem are shown, through the Blank analysis 
of the confl ict between employees, namely the methods used by 
the leader to resolve the confl ict.

Keywords: leader, conflict, organization, strategy, manage-
ment.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрена актуальность психологического изучения конфликтных ситуаций среди студентов-менеджеров, 
заключающаяся в том, что от методов, которые применяют студенты для разрешения или предотвращения конфликта, зависит пси-
хологическая атмосфера в группе. Исследование показало, что большинство конфликтов происходит из-за лидерского соперничест-
ва между студентами. Установлено, что практически все студенты считают, что легче предотвратить конфликт, чем разрешить его. 
Большинство студентов выбрали стратегию сотрудничества как более эффективную для разрешения конфликта. Показаны основные 
результаты эмпирического изучения проблемы через Бланк анализа конфликта между студентами. 
Ключевые слова: студент, конфликт, менеджер, стратегия, межличностный конфликт.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и важность нашего исследования, 

которое выполнено в предметной области «Психология 
конфликтных ситуаций», заключается в том, что от мето-
дов, которые применяют студенты для разрешения или 
предотвращения конфликта, зависит психологическая 
атмосфера в группе. Студенты-менеджеры, в будущем 
управленцы, должны научиться выбирать правильные 
стратегии и методы по предотвращению и разрешению 
конфликтных ситуаций, сохраняя тем самым социаль-
но-психологический климат внутри группы.

Проблема нашего исследования изучалась в рабо-
тах многих зарубежных и российских авторов. В ра-
боте российских авторов (А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев, 
И.Е. Ворожейкин, А.Я. Кибанов) показано, что легче 
предупредить, чем разрешить конфликт. По мнению за-
рубежных коллег, многие конфликтные ситуации невоз-
можно не только предотвратить, но и эффективно разре-
шить (Ф. Селзник, Ф. Этциони, Ч. Бернард).

Наша работа ставит целью выявить методы, которые 
применяют студенты-менеджеры для успешного разре-
шения конфликта.

Были выдвинуты следующие гипотезы:
Большинство студентов-менеджеров предпочита- –

ют предупреждать конфликтные ситуации.
Главным фактором конфликтных ситуаций явля- –

ется личная неприязнь между студентами.
При разрешении конфликтов большинство студен- –

тов-менеджеров выберут стратегию соперничества.

Первая гипотеза строится на предположении о том, 
что эффективнее и легче предупредить конфликт, чем 
разрешить его.

Вторая гипотеза строится на предположении о том, 
что из-за несовпадений интересов и высокого эмоцио-
нального напряжения у студентов может появиться лич-
ная неприязнь друг другу, а это может вызвать конфлик-
тную ситуацию.

Третья гипотеза строится на предположении о том, 
что у студентов-менеджеров высокий уровень лидерских 
качеств и самоопределения, а значит, при выборе страте-
гии по разрешению конфликта они выберут стратегию 
соперничества.

МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
Для сбора данных в данном исследовании исполь-

зовались качественные и количественные методы сбо-
ра эмпирической информации.

Для того чтобы изучить возникавшие конфликты 
в коллективе, были выбраны два инструмента:

1) Бланк анализа конфликта между студентами — 
сбор данных о конфликтных ситуациях среди студен-
тов менеджеров. 

2) Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфлик-
тной ситуации — наиболее распространённая методика 
диагностики поведения личности в конфликтной ситуа-
ции. Опрашиваемые выбирают один из предложенных 
вариантов ответа, в большей степени соответствующий 
их взглядам и мнению о себе. 
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По тесту Томаса существует пять поведенческих ти-
пов человека в конфликтной ситуации:

соперничество; • 
компромисс;• 
сотрудничество; • 
избегание;• 
приспособление • 

Рассмотрим данные стратегии. 
Соперничество заключается в навязывании другой 

стороне предпочтительного для себя решения. Оно оп-
равдано в случаях: явной конструктивности предлага-
емого решения. Многие научные деятели считают эту 
стратегию самой неэффективной, так как она не даёт оп-
поненту реализовать свои интересы. Такая агрессивная 
стратегия может быть эффективной только в военных, 
экстремальных ситуациях или когда речь идёт о жизни 
человека. В профессиональной деятельности такая стра-
тегия скорее принесёт ущерб, а не пользу. 

Компромисс — другими словами, обоюдные уступ-
ки. Он характеризуется отказом от части ранее выдви-
гавшихся требований, готовностью признать претензии 
другой стороны, готовностью простить. 

Приспособление. Это такая стратегия, которая рас-
сматривается только как вынужденная мера. Другими 
словами — это добровольный отказ от борьбы и сда-
ча своих позиций 

Когда оппонент после долгих попыток реализовать 
свои интересы встречается только с неудачей, то скорее 
всего он воспользуется стратегией избегания. На самом 

деле стратегия избегания — это уход от решения пробле-
мы, другими словами — это затухание конфликта. 

Сотрудничество. При этой стратегии у оппонентов 
происходит конструктивное обсуждение проблемы. При-
знана самой эффективной стратегией по регулированию 
и разрешению конфликтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования респонденты заполнили бланк 

анализа конфликтов, ответив на 13 закрытых и 2 откры-
тых вопроса. В эмпирическом исследовании приняли 
участие 32 респондента. Средний возраст — 23 года. 
Максимальный возраст — 25 лет, минимальный — 
22 года. 

Предупреждение конфликта намного легче и продук-
тивней, чем его разрешение. Профилактика и прогнози-
рование конфликтов является одним из самых главных 
разделов конфликтологии. Принцип компетентности 
и принцип сотрудничества и компромисса являются ос-
новными методологическими принципами управления 
конфликтами. Наша первая гипотеза строится на пред-
положении о том, что эффективнее и легче предупредить 
конфликт, чем разрешить его. Гипотеза была подтверж-
дена. 28 — 87,5% респондентов согласились с данным 
предложением. Лишь 4 человека (12,5%) респондентов 
затруднились ответить на данный вопрос. Можно сде-
лать вывод, что студенты-менеджеры понимают, что 
предотвратить конфликт гораздо продуктивнее и лег-
че, чем разрешить его. Анатолий Яковлевич Анцупов, 

2.  Ваш возраст

22 23 24 25

25

15

10

5

0

3 (9,4%)
5 (15,6%)

1 (3,1%)

23 (71,9%)

20

Все участники исследования являются студентами-менеджерами

87,5%

12,5%

Да

14. По Вашему мнению, конфликт легче предотвратить,
чем разрешить? 

Нет
Затрудняюсь ответить
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доктор психологических наук и основатель науки конф-
ликтологии в России, считает, что лишь 60% конфлик-
тных ситуаций разрешаются. В остальных 40 случаях 
конфликт не регулируется. В худших случаях обостря-
ется. Именно поэтому предупреждение конфликтов яв-
ляется залогом хорошего социально-психологического 
климата в группе.

Обработка результатов показала, что большинство 
конфликтов между студентами-менеджерами происхо-
дит из-за лидерского соперничества.

Именно этот вариант ответа выбрали 9 респонден-
тов — 28,1%. Вторым фактором конфликта между сту-
дентами является общение по группам — 7 человек. 
21,9%. На третьем месте стоит несовпадение интере-
сов — 6 человек, 18,8%. По нашей гипотезе большинс-
тво конфликтов между студентами происходят из-за 
личной неприязни. Наша гипотеза не подтвердилась. 
Только 2 человека (6,3%) выбрали этот фактор как ос-
нову для конфликта. Тем самым можно утверждать, что 
у студентов менеджеров хорошо развиты лидерские ка-
чества и соперничество. 

Наша третья гипотеза строилась на предположении 
о том, что у студентов-менеджеров высокий уровень ли-
дерских качеств и самоопределения, а значит, при вы-
боре стратегии по разрешению конфликта они выбе-
рут стратегию соперничества, также не подтвердилась. 
Стратегию соперничества выбрали только 4 человека, 
что составило 12,5%. Удивительно, но почти половина 
студентов — 14 человек (43,8%) назвали самой эффек-
тивной стратегией по разрешению конфликта — сотруд-
ничество. Многие отечественные и зарубежные исследо-

ватели конфликтов также считают сотрудничество самой 
эффективной стратегией по разрешению конфликтных 
ситуаций. Главное отличие сотрудничества от других 
стратегий — это рассмотрение оппонента не как про-
тивника, а как союзника в поиске решения проблемы. 
Сотрудничество является отличным способом по ук-
реплению отношений между оппонентами. На втором 
месте стоит компромисс. Эту стратегию выбрали 7 че-
ловек (21,9%). Компромисс очень эффективен в случа-
ях, когда оппоненты являются равными, не имеют меж-
личностных разногласий и имеют взаимоисключающие 
интересы. Избегание занимает третье место. Этот ответ 
выбрали 5 человек (15,6%). Если конфликт затянувший-
ся и стороны уже даже не помнят из-за чего произошёл 
конфликт и за какие интересы они борются — то, избе-
гания довольно таки эффективная стратегия. Если же 
стратегия применятся в начале конфликта, то скорее все-
го конфликт разгорится вновь в ближайшее время. 

ВЫВОДЫ
По итогам эмпирического исследования выявлено, 

что большинство студентов-менеджеров считают, что 
конфликтные ситуации легче предупредить, чем разре-
шить. При выборе стратегии для разрешения конфлик-
тов большинство студентов выбрали стратегию сотруд-
ничества, которая признана многими исследователями 
как самая эффективная. В большинстве случаев конф-
ликтные ситуации среди студентов происходят из-за ли-
дерского соперничество, что говорит о том, что у сту-
дентов-менеджеров хорошо развиты лидерские качест-
ва и самоопределение. 

28,1%

18,8%

15,6%

9,4%

21,9%

Общение по группам

Интеллектуальное соперничество

Лидерское соперничество

Личная неприязнь
Разный статус
Несовпадение интересов

4. Каковы, на Ваш взгляд, факторы конфликтов между студентами? 

13. Какую стратегию по разрешению конфликта вы считаете
самой эффективной? 

Соперничество
Компромисс
Сотрудничество
Избегание
Приспособление

21,9%

43,8%

15,6%

12,5%
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ABSTRACT
In this publication, the relevance of the psychological study of 

confl ict situations among student managers is considered, that the 
psychological atmosphere in the group depends on the methods 
used by students to resolve or prevent confl ict. The study showed 

that most confl icts are due to leadership rivalry between students. It 
is established that almost all students believe that it is easier to pre-
vent a confl ict than to resolve it. Most students chose a cooperation 
strategy, which is more effective for resolving the confl ict. The main 
results of an empirical study of the problem are shown, through the 
Blank analysis of the confl ict between students.

Keywords: student, confl ict, manager, strategy, interpersonal 
confl ict.
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Актуальность и важность нашего исследования, 
которое выполнено в предметной области «Нейропси-
хология», заключается в том, что можно более глубоко 
понять механизмы ОКР и рассмотреть предположение, 
что расстройство можно лечить с помощью препаратов, 
которые уже прошли клинические испытания. Актуаль-
ность и важность таких исследований заключается том, 
что они приближают нас к ответу на вопрос о том, как 
лечить поведенческие и нейроразвивающиеся психи-
ческие расстройства. 

Целью данного исследования является изучение 
последних исследований и выделение новых подходов 
к проблеме лечения ОКР.

Основные результаты нашего теоритического ис-
следования заключаются в следующем.

В процессе теоретического анализа зарубежных 
исследователей нами были определены основные ме-
ханизмы ОКР в свете современных нейрофизиологи-
ческих и психофизиологических теорий.

Мозговой рецептор действует как переключатель 
для симптомов ОКР у мышей. Чрезмерная сигнализа-
ция mGluR5 лежит в основе поведения, подобного ОКР, 
и нарушений в работе стриатума у мышей Sapap3 KO. 
Соответственно, усиление активности mGluR5 резко 
рекапилирует эти поведенческие фенотипы у мышей 
дикого типа. У мышей Sapap3 KO повышенная сигна-
лизация mGluR5 связана с конститутивно активными 
рецепторами и увеличенной и несбалансированной ра-
ботой стриатума, которая остро корректируется антаго-
нистом стриатумного mGluR5 [2].
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ 
ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА: 
ОБЗОР НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

РЕЗЮМЕ
В данной публикации рассмотрены: А) актуальность проблемы разработки методов лечения обсессивно-компульсивного расстрой-
ства (ОКР), которая затрудняется из-за отсутствия механистического понимания об этом распространённом нейропсихиатрическом 
состоянии. Хотя изменения в функционировании системы, такие как повышенная фронтографическая активность, связаны с ОКР, 
основная молекулярная сигнализация, которая управляет поведением, связанным с ОКР, остаётся в значительной степени неизвес-
тной; Б) Возможности практического применения полученных данных о механизмах работы и значения рецепторов метаботроп-
ного глутамата типа 5 (mGluR5s) для поведенческих и схемных нарушений, относящихся к ОКР; В) перспективы дальнейших иссле-
дований заключаются в том, чтобы использовать разные подходы и передовые исследования в лечении ОКР.
Ключевые слова: mGluR5, обсессивно-компульсивное расстройство, положительный аллостерический модулятор, стриатум.

ОБЗОРЫ И ДАЙДЖЕСТЫ 



100 W W W . D E V E L O P M E N T O N L I N E . R U

Обзоры и дайджесты 

 

Один химический рецептор в головном мозге отве-
чает за ряд симптомов у мышей, которые напоминают 
обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), об этом 
свидетельствует исследование Университета Дюка, ко-
торое опубликовано в онлайн журнале «Биологическая 
психиатрия».

Полученные данные дают новое механистическое 
понимание ОКР и других психических расстройств 
и свидетельствуют о том, что они хорошо поддаются ле-
чению с использованием препаратов, которые уже были 
исследованы в клинических испытаниях.

«Эти новые результаты чрезвычайно полезны в поис-
ке ответа, на вопрос о том, как подойти к лечению ней-
роразвивающихся заболеваний и поведенческих и пси-
хических расстройств», — считает старший научный 
сотрудник исследования Николь Калакос, доктор ме-
дицины, доктор философии, адъюнкт-профессор не-
врологии и нейробиологии в Медицинском центре Уни-
верситета Дюка.

ОКР, которая поражает 3,3 миллиона человек в Со-
единённых Штатах, представляет собой тревожное рас-
стройство, которое характеризуется навязчивыми, одер-
жимыми мыслями и повторяющимися компульсивным 
поведением, которые в совокупности препятствуют 
способности человека функционировать в повседнев-
ной жизни. В 2007 году исследователи Duke (во главе 
с Гопинг Фэн, который сейчас находится в Массачусет-
ском технологическом институте) создали новую модель 
мыши для OCD, удалив ген, который кодирует Sapap3, 
белок, который помогает организовывать связи между 
нейронами, чтобы клетки могли общаться [3].

Подобно тому, как некоторые люди с ОКР слишком 
сильно моют руки, Sapap3-недостающая мыши слишком 
много чистят себя и проявляют признаки беспокойства.

Хотя исследователи похвалили новую модель за её 
замечательное сходство с психическим расстройством 
человека и начали использовать её для изучения ОКР, 
остаются вопросы о том, как потеря гена Sapap3 связа-
но с поведением по уходу.

В новом исследовании команда Калакос обнаружила, 
что чрезмерная активность одного типа рецепторов для 
нейротрансмиттеров — mGluR5, обнаруженных в об-
ласти мозга, участвующих в компульсивном поведении, 
была основным драйвером аномального поведения. Ког-
да исследователи дали Sapap3-отсутствующим мышам 
химическое вещество, которое блокирует mGluR5, по-
ведение ухода и беспокойства уменьшилось.

«Обратимость симптомов была немедленной — че-
рез минуту». Напротив, в оригинальном исследовании, 
посвящённом мышам, не обладающим Sapap3, было об-
наружено, что антидепрессанты могут убирать симпто-
мы, но на протяжении недель, что характерно для этих 
препаратов у пациентов [4].

Непосредственные эффекты, наблюдаемые в но-
вом исследовании, также были неожиданными, учи-
тывая, что мозг этих мышей, как правило, незрелый, 
а неврологические заболевания обычно не считаются 
легко обратимыми, прокомментировала Калакос. Взяв 
нормальных лабораторных мышей и давая им препа-
рат, повышающий активность mGluR5, команда Ка-
лакос могла мгновенно воссоздать такое же чрезмер-
ное поведение и беспокойство, которое они наблюдали 

у Sapap3-недостающих мышей. Исследователи обна-
ружили, что без функционирующего белка Sapap3 ре-
цептор mGluR5 всегда включён. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что области мозга вовлечены в при-
нудительную реакцию. В частности, группа нейронов, 
которые дают «зелёный свет» для действий, например, 
мытьё лица, работает сверхурочно. (Эти же нейроны 
могут способствовать привычке, например, есть сла-
дости, согласно исследованию, опубликованному ко-
мандой Калакос в начале этого года.) [1].

Другие направления исследований [5] изучают воз-
действие на mGluR5 препаратами для перемещения его 
активности вверх или вниз в мозге. Например, mGluR5-
блокаторы рассматриваются для лечения болезни Пар-
кинсона. Но поскольку ингибиторы mGluR5 не всег-
да подвергаются анализу в клинических испытаниях, 
может иметь смысл ориентировать различные части 
пути mGluR5 или идентифицировать конкретные под-
множества пациентов, говорит Калакос. Новые неин-
вазивные технологии визуализации теперь позволяют 
измерять активность mGluR5 у людей.

Возможности практического применения полу-
ченных результатов заключаются в том, что: при по-
мощи новых технологий отслеживания уровня актив-
ности mGluR5, мы можем проследить корреляцию 
между уровнем его активности и разновидностью 
ОКР у пациента.

ССЫЛКИ
[1]. McGuire, J.F., Lewin, A.B., Horng, B., Murphy, T.K., 

Storch, E.A. The nature, assessment, and treatment of obsessive-
compulsive disorder. Postgrad Med. 2012; 124:152–165 c.

[2]. Zohar, A.H. The epidemiology of obsessive-compulsive 
disorder in children and adolescents. Child Adolesc Psychiatr Clin 
N Am. 1999; 8:445–460.

[3]. Bienvenu, O.J., Wang, Y., Shugart, Y.Y., Welch, J.M., 
Grados, M.A., Fyer, A.J. et al, Sapap3 and pathological grooming 
in humans: Results from the OCD collaborative genetics study. Am 
J Med Genet B Neuropsychiatr Genet. 2009; 150B:710–720.

[4]. Increased Metabotropic Glutamate Receptor 5 Signaling 
Underlies Obsessive-Compulsive Disorder-like Behavioral 
and Striatal Circuit Abnormalities in Mice October, 2016 
Volume 80, Issue 7, Pages 522–533. https://doi.org/10.1016/j.
biopsych.2016.04.023

[5] Свядощ А.М.. Невроз навязчивых состояний (обсессив-
но-компульсивный и фобический невроз). // Неврозы (руко-
водство для врачей). — 4-е, переработанное и дополненное. — 
Санкт-Петербург, 1997. — С. 69–95. — 448 с.

A STUDY OF THE MECHANISMS OF OBSESSIVE 
DISORDER: AN OVERVIEW OF NEW PUBLICATIONS

Ivan A. Davydkin, bachelor’s student: Department of Psychology; 
Institute of Social Engineering; Russian State University. Kosygin (RSU 
named after Kosygin); Malaya Kaluzhskaya Str., 1, Moscow, Russia; e-
mail: davydkin.ivan95@gmail.com 

Viktor V. Kovalev, Associate Professor; Department of Acmeol-
ogy and Psychology of Professional Activities; Faculty of Psychology 
Institute of Social Sciences; Russian Academy of National Econo-
my and Public Service under the President of the Russian Federa-
tion (RASHiGS); Prospect Vernadsky, 84, building. 8; Moscow, Russia; 



1010 1  →  2 0 1 8  →  Р А З В И Т И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М А  /  D E V E L O P M E N T  O F  P R O F E S S I O N A L I S M

Обзоры и дайджесты 

 

Associate Professor of the Department of Psychology; Russian State 
University named after Kosygin; Malaya Kaluzhskaya Str., 1, Moscow, 
Russia; e-mail: kovalev_v@bk.ru

ABSTRACT
In this publication, we consider: A) the urgency of the problem 

of developing methods for treating obsessive-compulsive disor-
der (OCD), which is hampered by the lack of a mechanistic un-
derstanding of this widespread neuropsychiatric state. Although 
changes in the functioning of the system, such as increased fron-
tographic activity [1], are associated with OCD, the underlying mo-
lecular signaling that controls the behavior associated with OCD 
remains largely unknown. B) Possibilities for practical application 
of the obtained data on the mechanisms of work and the values 
of the metabotropic glutamate type 5 receptors (mGluR5s) for 
behavioral and circuit disorders related to RCC. C) the prospects 
for further research are to use different approaches and advanced 
research in the treatment of OCD.

Keywords: Circuit, Constitutive activity, mGluR5, Obsessive-com-
pulsive disorder, Positive allosteric modulator, Striatum.
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ти; факультет психологии; Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Ковалев Виктор Вячеславович, доцент; ка-
федра акмеологии и психологии профессиональной деятельности; факультет психологии Институт общественных 
наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (РАНХиГС).

3. РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ (ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ И ПСИХОФИ-
ЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). Cтюшина Алёна Алексеевна, студент специалитета; Институт общественных 
наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции (РАНХиГС); Ковалёв Виктор Вячеславович, доцент; кафедра акмеологии и психологии профессиональной 
деятельности; факультет психологии Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

4. АНАЛИЗ КАРТИНЫ ЭДВАРДА МУНКА «КРИК». Ананьева Ирина Александровна студент; кафедра 
«психология, социология и государственное и муниципальное управление» Российского университета транспор-
та (МИИТ).
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5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ АППАРАТУРНОЙ ОЦЕНКИ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ. Ковалёв Виктор Вячеславович, доцент; Институт об-
щественных наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (РАНХиГС), Плохоцкий Антон Игоревич, студент магистратуры; Институт общественных 
наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС).

6. ДОФАМИН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ. Горбунова 
Алина Алексеевна, студент; кафедра психологии; Институт социальной инженерии; Российский Государственный 
университет имени А.Н. Косыгина (РГУ им. А.Н. Косыгина), Ковалев Виктор Вячеславович, доцент; кафедра пси-
хологии; Институт социальной инженерии; Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина (РГУ 
им. А.Н. Косыгина).

7. ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАБОТЫ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА: 
ОБЗОР НОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. Давыдкин Иван Александрович, студент бакалавриата: кафедра Психологии; 
Институт социальной инженерии; Российский Государственный Университет им. Косыгина(РГУ им. Косыгина), 
Ковалёв Виктор Вячеславович, доцент; кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности; факультет 
психологии Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); доцент кафедры психологии Российского Государственного 
Университета имени Косыгина.

8. СОН КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Демещук Эллиза Леонидовна, студент; кафедра психо-
логии; Институт социальной инженерии; Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина (РГУ 
им. А.Н. Косыгина), Ковалев Виктор Вячеславович, доцент; кафедра психологии; Институт социальной инжене-
рии; Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина (РГУ им. А.Н. Косыгина).

9. РОЛЬ ДИСТАНТНОГО ОБЩЕНИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ. Наумова Елена 
Юрьевна, студент; кафедра «психология, социология и государственное и муниципальное управление» Россий-
ского университета транспорта (МИИТ).

10. ВЛИЯНИЕ «ИНСТАГРАМ» НА ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Моисеева Анастасия 
Алексеевна, студент; кафедра «психология, социология и государственное и муниципальное управление» Россий-
ского университета транспорта (МИИТ).

11. ПСИХОСОМАТИКА — ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД. Буславьева Дарья Денисовна, студент; кафедра психоло-
гии; Институт социальной инженерии; Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина (РГУ им. 
А.Н. Косыгина), Ковалев Виктор Вячеславович, доцент; кафедра психологии; Институт социальной инженерии; 
Российский Государственный университет имени А.Н. Косыгина (РГУ им. А.Н. Косыгина).

12. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 
С ПОМОЩЬЮ РЕСУРСНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК. Токарева Ирина Феликсовна, доцент; 
кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности; факультет психологии Институт общественных 
наук; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), сотрудник научного отдела НПЦ ДПН ДЗ г. Москва.

13. ПСИХОТЕРАПИЯ У ЛИЦ, СКЛОННЫХ К СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ. 
Руснак Светлана Михайловна, магистрант; кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности; 
факультет психологии; Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

14. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА. Шишаева Екатерина Алексеевна, студент магистратуры; кафедра акмеологии и психо-
логии профессиональной деятельности; факультет психологии; Институт общественных наук; Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

15. ОСОБЕНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЦП. 
Ермошенко Богдана Игоревна, студент магистратуры; кафедра акмеологии и психологии профессиональной де-
ятельности; факультет психологии; Институт общественных наук; Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

16. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА В ТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО 
РАССТРОЙСТВА. Бельская София Александровна, студент магистратуры; кафедра акмеологии и психологии 
профессиональной деятельности; факультет психологии; Институт общественных наук; Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Место проведения семинара: Москва, пр-т Вернадского,84, РАНХиГС, 5 корпус, 5 этаж, ауд. 514
Дата и время проведения: 25 мая 2018 г., 10.30–14.00.

Регистрация на семинар будет открыта с 10.00
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