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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время в Мордовском государственном педагогическом ин-

ституте им. М. Е. Евсевьева реализуется многоуровневый подход к подготовке 

современных кадров, важное место среди которых начинают занимать маги-

стры психолого-педагогического образования. В рамках направления подготов-

ки 050400.68 Психолого-педагогическое образование ведется обучение по ма-

гистерским программам «Педагогическая психология творческой деятельно-

сти» и «Практическая психология», в базовую часть профессионального цикла 

учебного плана которых включена дисциплина «Формирование психологиче-

ски комфортной и безопасной образовательной среды». Модуль «Психологиче-

ская безопасность в контексте развития профессиональной стратегии лично-

сти», который выделен в указанной дисциплине, имеет важное значение для ка-

чественной подготовки будущих магистров психолого-педагогического образо-

вания к психолого-педагогическому сопровождению профориентационной ра-

боты с учащимися, содействию профессиональному развитию педагогов и 

управлению собственной профессиональной стратегией в условиях психологи-

ческой безопасности. Актуальность этой подготовки обусловила необходи-

мость разработки данного учебного пособия, материал которого логически свя-

зан с психологическими и педагогическими дисциплинами бакалавриата, объ-

ектом которых являются психолого-педагогические проблемы личности и обра-

зовательной среды. Разработка и внедрение учебного пособия «Психологиче-

ская безопасность в контексте развития профессиональной стратегии личности» 

способствует конструктивному решению актуальной проблемы учебно-

методического оснащения вузовского образовательного процесса по указанным 

магистерским программам путем создания новых учебно-методических и учеб-

но-практических материалов.  

Текст учебного пособия включает тезисы лекций и систему заданий тео-

ретико-исследовательского, учебно-практического, проектировочно-методи-

ческого, информационно-справочного назначения. Учебный материал структу-

рирован и содержательно наполнен с учетом своего назначения: основной и до-

полнительный; теоретический и практический; информационно-познава-

тельный и творчески-ориентирующий; воспроизводящий и исследовательский; 

обязательный и модульно-диверсифицированный; авторский и приобщающий к 

изучению первоисточников; учебно-направляющий и контролирующе-органи-

зующий.  

Внутри каждой темы материал структурирован путем выделения рубрик, 

облегчающих адресный поиск студентами необходимой информации. Компо-

зиционная структура основного содержания тем в учебном пособии включает: 

 план, содержащий лаконично составленный перечень основных во-

просов, выделенных для изучения; 

 тезисы теоретического материала, которые позволяют ориентировать-

ся в сущности когнитивного аспекта психологической безопасности;  

 систему разнообразных практических заданий, включающих подборку 

заданий по словарно-справочным и научным источникам, способствующих 
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развитию исследовательского, методического и праксиологического аспектов 

подготовки магистрантов. 

В учебном пособии дополнительно приведены: 

 система контролирующих заданий, ориентирующих магистрантов на 

своевременное осуществление самоконтроля образовательных достижений по 

указанной дисциплине; 

 тематическая подборка источников литературы и интернет-ресурсов, 

фасилитирующих поиск уточняющих и дополнительных источников информа-

ции; 

 приложение, которое призвано приобщить магистрантов к знакомству 

с научными, практическими, диагностическими и оценочными материалами, 

обогащающими теоретические представления о психологической безопасности 

и способствующие формированию ориентации на применение научно-

практических психолого-педагогических достижений в области психологиче-

ской безопасности для решения учебных и профессиональных задач. 

Таким образом, теоретический и практический материал учебного посо-

бия хорошо коррелируют друг с другом, способствуя организации работы по 

углублению процесса его познания и его доведения до уровня практического 

применения. 

Учебное пособие предназначено для магистрантов системы психолого-

педагогического образования. Оно также может быть использовано преподава-

телями, аспирантами, научными работниками и специалистами-практиками в 

области педагогики и психологии при решении задач профессионального само-

развития и дополнительного образования. 
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ТЕМА 1 

 
МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В УСЛОВИЯХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СТУДЕНТА 

 

План: 

1. Введение. 

2. Отечественный и зарубежный опыт исследования мотивации. 

3. Влияние мотивации на развитие профессиональной стратегии 

личности. 

4. Методы и организация исследования мотивации достижения 

успеха. 

5. Тренинговая программа и результаты ее внедрения. 

6. Выводы. 

 

Тезисы  
 

Введение. Введение в России с 1 января 2015 года профессиональ-

ного стандарта педагога, предъявляющего высокую планку для оценки ка-

чества выполнения профессиональных функций и оказания образователь-

ных услуг, усиливает риск столкновения современных и будущих поколе-

ний педагогических работников с ситуацией возникновения профессио-

нальной невостребованности. С ней знакомы в настоящее время некото-

рые западные страны, обладающие опытом преодоления безработицы, од-

нако причины возникновения невостребованности в двух указанных слу-

чаях диаметрально противоположны, так как для современной России ха-

рактерна резкая нехватка педагогических кадров. В связи с этим необхо-

димо существенно пересмотреть устаревшее акмеологическое понимание 

профессионального развития личности как процесса плавного восхожде-

ния к вершине кадрового роста и допустить вероятную возможность от-

ступления или поворота от намеченной траектории. Это позволит внести 

реалистические ориентиры в содержательное наполнение профессиональ-

ной стратегии студента педагогического вуза, в осознании им тенденции 

убыстрения темпа возникновения определенной степени профессиональ-

ного несоответствия, частичной занятости и возможной безработицы, 

быстрого обесценивания достигнутого уровня профессиональных компе-

тенций, который становится недостаточным для качественного решения 

новых возникающих профессиональных задач. Осознание студентами 

опасности возникновения подобной ситуации в своей будущей професси-

ональной карьере приводит к нарушению психологической безопасности, 

что выражается в переживании чувства потери успеха, снижении само-
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оценки общих и профессиональных достижений, усилении беспомощно-

сти, утрате привычных возможностей. Это дестабилизирует психологиче-

скую безопасность студента и действующего профессионала в случае не-

совпадения желания и возможности заниматься профессиональным тру-

дом. Существуют разные пути восстановления психологической безопас-

ности, которые важно оценить на основе связи с эффективностью труда: 

1. Первичный выбор должности (или смена предыдущей должности 

на прежнем или новом рабочем месте), для занятия которой достаточен 

имеющийся уровень профессиональной компетентности. Это быстро 

восстанавливает приемлемый уровень психологической безопасности за 

счет возврата профессионального самопринятия к привычному уровню. 

Однако издержки подобного выбора приводят к обесцениванию 

необходимости профессионального развития, что способствует 

значительному обеднению профессиональной стратегии, торможению ее 

перспективы. 

2. Включение разных механизмов психологической защиты. 

Возникает мнимая почва для игнорирования новых возможностей или 

дискредитации их значимости, проекции своей некомпетентности на 

соисполнителей или подчиненных, обесценивания важности 

отсутствующего опыта применения инноваций, оправдания стремления к 

работе «по старинке» ложными аргументами. Новые профессиональные 

задачи отодвигаются и не решаются или начинают решаться старыми 

способами, без реализации растущего потенциала современных 

технических средств и технологий. Временно смягчается острота 

психотравмирующей ситуации профессионального несоответствия, но 

обостряются проблемы развития профессиональной некомпетентности и 

снижения эффективности труда.  

3. Признание возникшего профессионального несоответствия 

(частичного или полного; элементного или системного), что приводит к 

поиску путей (деструктивных или конструктивных) выхода из этой 

ситуации. 

Одним из наиболее эффективных конструктивных личностных ре-

сурсов профилактики возникновения профессионального несоответствия 

студента является развитие мотивации достижения успеха как побуди-

тельно-направляющей, коррекционно-регулировочной, ценностно-смыс-

лообразующей основы профессиональной стратегии и реализации потреб-

ности в профессиональных достижениях. Поэтому решение проблемы 

развития профессиональной стратегии будущего педагога на профилакти-

ческой и развивающей мотивационной основе реализации психологиче-

ской безопасности становится новым актуальным и перспективным 

направлением теории и практики современного психологического иссле-

дования.  



7 

Отечественный и зарубежный опыт исследования мотивации. В 

отечественной и зарубежной психологии в настоящее время создана пол-

ноценная основа для углубленного понимания мотивации, а также для 

дальнейшего изучения ее влияния на личность, общение, отношения, дея-

тельность и поведение.  

Во второй половине XX в. в отечественной психологии сложилось 

два подхода к определению мотивации, в рамках которых ведутся иссле-

дования. В соответствии с первым, мотивационная сфера рассматривается 

как «ядро личности, включающее систему мотивов (мотивацию) в ее 

определенном построении (иерархии). Понятие «мотивационная сфера» 

может использоваться для характеристики структурно-содержательной 

определенности мотивов личности, отражающей системно-иерархическое 

понимание мотивации» [4, с. 43].  

Соглашаясь с мыслью о системно-иерархическом построении моти-

вационной сферы личности, необходимо отметить, что этот подход огра-

ничен: а) во-первых, человек рассматривается лишь в своих личностных 

проявлениях, в то время как для его индивидных, субъектных и индивиду-

альных проявлений также характерно наличие системы побудителей; б) 

во-вторых, все побудители человеческого поведения и деятельности све-

дены лишь к мотивам. 

Представители второго подхода наряду с рассмотрением мотивов 

уделяют должное внимание другим побудителям поведения – от потреб-

ностей человека до целей его деятельности. В соответствии с таким пони-

манием мотивационная сфера человека – это система побудителей пове-

дения и деятельности, которая представляет собой иерархически взаимо-

связанную совокупность его потребностей, мотивов и целей во всех своих 

проявлениях и разновидностях. 

Самым глубинным структурным компонентом мотивации является 

потребность. Согласно С. Л. Рубинштейну, потребность характеризуется 

наличием единства двух состояний: «Потребность, то есть испытываемая 

человеком нужда в чем-нибудь, это состояние пассивно-активное: пассив-

ное, поскольку в ней выражается зависимость человека от того, в чем он 

испытывает нужду, и активное, поскольку оно заключает стремление к ее 

удовлетворению и тому, что может ее удовлетворить» [12, с. 506–507]. 

Такой подход близок к пониманию потребности А. Н. Леонтьевым  

[7, с. 89], который усматривает в ней основное побуждение или источник 

активности. Однако эти изначально единые позиции дифференцируются 

при анализе трех линий взаимосвязей: потребности и мотивы, потребно-

сти и цели, мотивы и цели. 

Согласно деятельностной теории мотивации А. Н. Леонтьева [8], 

разные виды мотивов (мотивы действий, мотивы деятельности, «только 

понимаемые» и «реально действующие мотивы»), отличающиеся друг от 
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друга по степени своей осознанности, согласуются между собой. Их раз-

витие происходит путем превращения действия в самостоятельную дея-

тельность, что приводит к образованию нового содержания мотивов дея-

тельности. Ю. М. Орлов 10 использует термин «потребность в достиже-

нии» и указывает, что при ее удовлетворении возникает чувство превос-

ходства, которое связано с превосходством над безличной ситуацией, а не 

над другим человеком.  

В зарубежной психологии исследование и развитие мотивации до-

стижения успеха основано на ряде идей Дж. Аткинсона [16]: о мотиве до-

стижения как способности испытывать гордость за достигнутое; о меха-

низме мотивации достижения успеха; об индивидуальных различиях в мо-

тивационной сфере, которые проявляются в том, что одни люди стараются 

попасть в такие ситуации, которые ведут к достижению, другие – стремят-

ся по возможности избегать их. Д. Макклелланд [9] считает, что есте-

ственный побудитель мотива достижения – это желание сделать что-то 

лучше. Он выделил в мотивации достижения успеха две мотивационные 

тенденции: стремление к достижению успеха и стремление к избеганию 

неудачи. 

Ряд зарубежных исследователей отмечает, что мотивация достиже-

ния успеха оказывает положительное влияние на успеваемость студентов, 

а, следовательно, на их активность и личностное саморазвитие. 

И. Трумбулл и Ф. Ротстейн указывают, что «мотивация достижения успе-

ха является важным фактором успеваемости студентов (achievement moti-

vation is an important contributor to students’ academic success)» 22. 

Х. Вестбрук с коллегами доказывают, что для достижения определенной 

цели студенты должны быть мотивированы и иметь «элементарное кон-

цептуальное и процедурное знание о том, как достичь этой цели (rudimen-

tary conceptual and procedural knowledge of how to attain that goal)» [24,  

с. 603].  

Другие исследователи изучают мотивацию достижения успеха в свя-

зи с ее влиянием на успешность профессиональной деятельности; как 

движущую силу, способствующую ее формированию и развитию; как 

фактор успешной адаптации условий обучения в университете к особен-

ностям студентов или преподавателей (А. Эдильсон [17]; Ф. Прайс с кол-

легами [19]; И. Риберио с коллегами [20]; С. Тео с коллегами [21]). Про-

блема развития мотивации достижения успеха в процессе профессиональ-

ного обучения является актуальной для ее рассмотрения в связи с такими 

психологическими феноменами, как успешность, компетентность профес-

сиональной деятельности, конкурентоспособность, профессиональная мо-

бильность, развитие личностно-интеллектуального потенциала.  
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Влияние мотивации на развитие профессиональной стратегии 

личности. Мотивация достижения успеха рассматривается как интегра-

тивная характеристика ориентации личности на достижение успешности в 

учебной и профессиональной деятельности, выработку профессиональных 

намерений и жизненных целей. Она влияет на развитие профессиональной 

стратегии – динамической системы перспективного ориентирования лич-

ности, направленной на сознательное изменение и конструирование своей 

жизни в контексте ее профессионального становления; способ планирова-

ния и конструирования личностью собственной жизни путем поэтапного 

формирования своего профессионального будущего 15. 

Т. О. Гордеева подчеркивает, что мотивация достижения успеха 

направлена на возможно лучшее выполнение любого вида профессио-

нальной деятельности, ориентированной на достижение некоторого ре-

зультата, к которому может быть применен критерий успешности, и эф-

фективно содействует профессиональному становлению студента, являясь 

надежным предиктором освоения образовательных программ в вузе и 

успешности профессиональной деятельности [3]. 

Ряд русских исследователей рассматривает трансформацию мотива-

ции и ее действия. В работе М. А. Кечиной показано, что различные нега-

тивные психологические факторы, которые встречаются в среде образова-

ния, приводят к тому, что «мотивация достижения успеха легко сменяется 

мотивацией избегания неудач (motivation for success is often replaced by the 

motivation failure avoidance)» 18. О. П. Кучина провела сравнительный 

анализ специалиста с высокой и низкой мотивацией достижения успеха и 

установила, что высокая мотивация достижения успеха направляет лич-

ность, движет ее к цели, способствует развитию, поэтому будущие специ-

алисты, обладающие мотивацией боязни неудачи, как правило, малоини-

циативны 5.  

Созданная в психологии научная база позволяет глубже исследовать 

сущность мотивации достижения успеха, внутренние и внешние условия 

ее возникновения, развития и влияния на разные виды деятельности. Од-

нако анализ практики профессиональной деятельности показывает, что 

рост динамики вакансий на рынке труда и нехватки кадров происходит на 

фоне усиления требований к профессиональной компетенции. Согласно 

Ю. В. Варданян, студенту педагогического и психолого-педагогического 

направлений высшего образования важно «обладать системой профессио-

нально-личностных компетенций, дополняющих его теоретическую и 

технологическую подготовку», на основе которых ему необходимо реали-

зовывать собственную психологическую безопасность и одновременно 

обеспечивать реализацию и развитие психологической безопасности вза-

имодействующих с ним субъектов образования [2, с. 133]. Однако быстрая 

девальвация освоенных профессиональных компетенций способствует 
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ускоренному возникновению профессионального несоответствия. Это 

подтверждает возрастающее значение мотивации достижения успеха для 

реализации профессиональной стратегии личности и необходимость ее 

развития. Таким образом, изучение профессиональной стратегии будуще-

го педагога, ее развитие на мотивационной основе проведения тренинга 

психологической безопасности и нацеленность на реализацию новых воз-

можностей предотвращения ситуаций профессионального несоответствия 

продолжает оставаться актуальным и малоисследованным направлением 

развития мотивационной основы профессиональной стратегии личности. 

 

Методы и организация исследования мотивации достижения 

успеха. Исследование выполнено в Мордовском государственном педаго-

гическом институте им. М. Е. Евсевьева на базе научно-исследо-

вательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентности 

педагога и психолога в системе непрерывного образования» кафедры пси-

хологии. Оно проведено в три этапа: констатирующий, поисково-

развивающий, контрольный.  

В исследовании приняли участие 40 студентов III курса, получаю-

щих психолого-педагогическое образование. На констатирующем этапе 

изучен исходный уровень мотивации достижения успеха студентов с по-

мощью трех основных методик: 

 методика «Измерение мотивации достижения» А. Мехрабиана 

[11, с. 509–512], предназначенная для диагностики двух устойчивых моти-

вов личности – мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи (с 

ее помощью обнаружено, что у 25 % испытуемых доминировал мотив 

стремления к успеху, у 75 % – мотив стремления к избеганию неудачи); 

 опросник «Диагностика личности на мотивацию к успеху» 

Т. Элерса [11, с. 505–506], оценивающий уровень силы стремления к до-

стижению успеха (его применение позволило выявить, что в данной вы-

борке студентам свойственны следующие уровни мотивации достижения 

успеха: низкий – 22,5 %; средний – 57,5 %; умеренно высокий – 17,5 %; 

слишком высокий – 2,5 %); 

 методика «Потребность в достижении цели» Ю. М. Орлова [11, 

с. 512–513], выявляющая уровень выраженности потребности человека в 

достижении успеха в любой деятельности, его неосознаваемую настроен-

ность на успех (в результате ее использования установлено, что 47,5 % 

испытуемых имеют низкую потребность в достижении цели; 32,5 % – 

среднюю; 20 % – высокую).  
Полученные данные показывают, что большая часть обследованных 

студентов характеризуются мотивом избегания неудачи (75 %), средним 
уровнем мотивации стремления к достижению успеха (57,5 %) и низкой 
потребностью в достижении цели (47,5 %). Следовательно, необходима 
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специальная работа, направленная на повышение мотивации достижения 
успеха студентов. По завершении этого этапа были созданы равноценные 
экспериментальная и контрольная группы (по 20 человек), в которых со-
хранены пропорции студентов с примерно одинаковыми изучаемыми ха-
рактеристиками. 

На поисково-развивающем этапе использован тренинг психологиче-
ской безопасности, который проведен со студентами экспериментальной 
группы. Он позволил повысить уровень мотивации достижения успеха, 
актуализировать жизненные ценности студентов, повысить способности к 
самореализации, развить навыки целеполагания и формирования опыта 
ценностно-смысловой регуляции поведения. На этом этапе выдвинута и 
нашла полное подтверждение гипотеза о том, что влияние мотивации до-
стижения успеха студентов на становление профессиональной стратегии 
можно усилить, если: разработать и внедрить тренинг психологической 
безопасности, интегрирующий мотивационно-стимулирующие и профес-
сионально-значимые задания, которые обеспечивают развитие мотивации 
достижения успеха за счет снижения мотива избегания неудач, способ-
ствуют переживанию студентами педагогического вуза ситуации успеха, 
опыта закрепления позитивного отношения к собственным достижениям.  

На контрольном этапе использовался сравнительный метод. Он поз-
волил выявить изменения и различия в эмпирических данных оценки мо-
тивации достижения успеха студентов экспериментальной и контрольной 
групп, а также данных экспериментальной группы, полученных на кон-
статирующем и контрольном этапах. С помощью U-критерия Манна-

Уитни [14, с. 49–59] установлена статистическая значимость эмпириче-
ских данных, характеризующих изменения в особенностях изученных 
свойств (мотивации достижения успеха, а также потребности в достиже-
нии цели). 

 
Тренинговая программа и результаты ее внедрения. На поиско-

во-развивающем этапе разработана и внедрена тренинговая программа, 
которая базируется на безопасно-ориентированном подходе к обогащению 
профессиональной стратегии новым ценным мотивационным содержани-
ем, направленным на развитие мотивации достижения успеха и компетен-
ций, обеспечивающих ее реализацию на основе личностно-значимого из-
менения мотивационно-ценностной структуры личности студентов экспе-
риментальной группы. Указанная программа включает 18 занятий, прове-
дение которых обеспечивает развитие профессиональной стратегии сту-
дентов в процессе решения следующих групп задач:  

 мотивационно-ориентационных – создать причастность участни-
ков к содержанию тренинга; актуализировать и дополнить знания о моти-
вации достижения успеха; содействовать осознанию соответствующей по-
требности; формировать ориентацию на привлекательность успеха;  
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 обучающе-развивающих – создать условия для самопознания 
студентом компонентов мотивации достижения успеха; выявить и разви-
вать личностные особенности, влияющие на мотивацию достижения успе-
ха (самооценку, уровень притязаний, ценностные ориентации, способно-
сти, локус-контроля и др.); освоить техники осознания мотивов собствен-
ного поведения и овладения системой способов достижения успеха;  

 самоактуализационно-ориентирующих – обучить участников 
практическому применению полученных знаний и компетенций в области 
реализации мотивации достижения успеха; выявить влияние мотивации 
достижения успеха на становление профессиональной стратегии; закре-
пить активную жизненную стратегию. 

В процессе тренинговой работы практиковались различные виды де-
ятельности: диагностика и самодиагностика потребностно-мотивационной 
сферы и личностных качеств; составление автобиографии; определение 
основных линий собственного профессионально-личностного развития; 
составление программы и «Дневника мотивационно-личностного разви-
тия»; выполнение различных упражнений, направленных на актуализацию 
и развитие мотивации достижения успеха; участие в дискуссиях о факто-
рах успешности личности и ее профессионального развития; моделирова-
ние ситуаций актуализации поведения в связи с действенным мотивом до-
стижения успеха. Особое внимание уделялось созданию психологически 
комфортной среды, которая в процессе развития мотивации достижения 
успеха позволяет обеспечивать участникам тренинга психологическую 
безопасность.  

Поисково-развивающий этап работы проводился с учетом положе-
ний, выработанных членами научно-исследовательской лаборатории. 
Опорными стали идеи, согласно которым для достижения состояния пси-
хологической безопасности в процессе тренинга важно «развитие чувства 
психологической безопасности и причастности к созданию психологиче-

ски комфортной социальной среды» 13, с. 86–87; «отказ от применения 
психологически опасных способов поведения, высокий уровень нрав-
ственного развития (the refusal from using the psychologically dangerous be-

haviour, a high level of moral development)» 23, с. 966; закрепление и ак-
туализация ценностных ориентаций, выполняющих функции «источника 
побудительной и корректирующей основы становления компетентности 
субъекта психологической безопасности в образовательной среде»  
[1, с. 147]. 

Позитивное влияние тренинга на развитие профессиональной стра-
тегии студента педагогического вуза достигнуто путем создания следую-
щих психолого-педагогических условий: диагностических (обеспечивают 
многостороннее выявление характеристик мотивации достижения успеха 
студента, учет его индивидуально-психологических особенностей); сти-
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мулирующе-мотивационных (побуждают студента к активизации, освое-
нию и применению технологий развития мотивации достижения успеха, а 
также предполагают следование определенным принципам проведения 
тренинга); организационно-реализационных (обеспечивают применение 
студентом полученных компетенций и включают в себя посттренинговое 
сопровождение); коррекционно-развивающих (направлены на исправле-
ние, совершенствование процесса и результата развития мотивации до-
стижения успеха и ее компонентов); оценочно-результативных (позволя-
ют оценить уровень и качество развития мотивации достижения успеха и 
ее действенности).  

Психолого-педагогические условия способствуют формированию 
«карьерных ориентаций студента, от которых в конечном итоге зависит 
успех профессиональной деятельности» [6, с. 58], обеспечивая тем самым 
перевод мотивации достижения успеха в контексте психологической бе-
зопасности в русло развития профессиональной стратегии.  

На поисково-развивающем этапе исследования также происходило 
развитие тренинговых компетенций студентов психолого-педагогического 
направления образования за счет освоения системы «теоретических зна-
ний, практических навыков и умений эффективной организации тренин-
говой работы с учащимися» [1, с. 150]. Так, тренинговые компетенции, 
освоенные в условиях психологической безопасности, способствуют 
предотвращению и устранению психологических угроз. Они востребова-
ны при разработке и реализации тренинговых программ, направленных на 
обеспечение психологической безопасности субъектов образования (уча-
щихся, педагогов, родителей) посредством решения следующих задач: 
снижение уровня тревожности; отработка навыков противодействия ма-
нипулятивному влиянию; развитие рефлексивных способностей; повыше-
ние стрессоустойчивости; отработка навыков социальной коммуникации, 
интеракции и перцепции, развитие навыков работы в коллективе; развитие 
умений противостоять негативным влияниям социальной среды, а также 
свободно и оптимально осуществлять собственную психологическую бе-
зопасность.  

На контрольном этапе была оценена эффективность применения 
разработанной и апробированной тренинговой программы. Для этого 
сравнивались данные, характеризующие мотивацию достижения успеха 
студентов экспериментальной и контрольной групп, а также данные экс-
периментальной группы, полученные до и после проведения тренинга. 
Анализ изменений показателей мотивации достижения успеха, получен-
ных в ходе измерения мотивации достижения по методике А. Мехрабиана, 
показал, что в экспериментальной группе значительно уменьшилось число 
студентов, стремящихся к избеганию неудачи, и увеличилось число сту-
дентов, характеризующихся стремлением к достижению успеха, тогда как 
в контрольной группе эти изменения незначительны (табл. 1). 
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Таблица 1  
 

Изменение значений показателей мотивации достижения 
 

Показатели мотивации достижения 

успеха 

Кол-во студентов (в %) на этапе 

констатирующем  контрольном 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Мотив стремления к избеганию неудачи 80 70 55 60 

Мотив стремления к успеху 20 30 45 40 
 

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная 
группа 

 

Статистическая оценка значимости полученных изменений произве-
дена с помощью U-критерия Манна-Уитни. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что на констатирующем этапе исследования отсут-
ствовала значимость различий значений исследуемых показателей у сту-
дентов контрольной и экспериментальной групп: Uэмп > Uкр; Uэмп = 187; 
Uкр = 114 при p≤0,01; Uкр = 138 при p≤0,05. Это доказывает, что показатели 
сформированности мотивации достижения успеха в указанных группах 
изначально были равноценными. На контрольном этапе опытно-
экспериментальной работы эмпирические значения U-критерия доказали 
статистическую значимость различий данных, полученных в эксперимен-
тальной и контрольной группах: Uэмп ≤ Uкр; Uэмп = 133; Uкр = 138 при 
p≤0,05. Также доказана статистическая значимость различий данных экс-
периментальной группы, полученных до и после апробации тренинговой 
программы: Uэмп ≤ Uкр; Uэмп = 105,5; Uкр = 114 при p≤0,01. 

В оценке уровней сформированности мотивации достижения успеха 
по методике Т. Элерса отмечаются существенные изменения, связанные с 
увеличением количества студентов с высоким и слишком высоким уров-
нем мотивации к успеху при одновременном уменьшении количества сту-
дентов со средним и низким уровнями мотивации к успеху (табл. 2). 

 

Таблица 2 
  

Изменение значений уровня мотивации достижения успеха 
 

Уровни мотивации  

достижения успеха 

Кол-во студентов (в %) на этапе 

констатирующем  контрольном 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 20 25 - 20 

Средний 60 55 45 50 

Умеренно высокий 20 15 40 20 

Слишком высокий – 5 15 10 
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Для оценки значимости различий данных уровней мотивации дости-
жения успеха применялась статистическая проверка эквивалентности экс-
периментальной и контрольной групп с помощью U-критерия Манна-
Уитни. На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы до-
казано отсутствие значимых различий в уровнях сформированности моти-
вации достижения успеха у студентов контрольной и экспериментальной 
групп: Uэмп > Uкр; Uэмп = 180; Uкр = 114 при p≤0,01; Uкр =138 при p≤0,05. 
Статистическая проверка подтвердила значимость различий данных, по-
лученных на контрольном этапе в экспериментальной и контрольной 
группах: Uэмп ≤ Uкр ; Uэмп = 127,5; Uкр = 138 при p≤0,05. Также подтвержде-
на значимость различий данных экспериментальной группы до и после 
тренинга: Uэмп ≤ Uкр ; Uэмп = 78,5; Uкр = 114 при p≤0.01. 

Анализ данных об уровнях потребности в достижении цели по мето-
дике Ю. М. Орлова показывает, что в экспериментальной группе умень-
шилось количество студентов с низкой потребностью в достижении цели 
и увеличилось – со средним и высоким уровнями указанной потребности. 
Изменения произошли и в контрольной группе, но они незначительны. 

 

Таблица 3 
 

Изменение значений уровня потребности в достижении цели 
 

Уровни потребности  
в достижении цели 

Кол-во студентов (в %) на этапе 

констатирующем контрольном 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Низкий 45 50 15 35 
Средний 35 30 45 40 
Высокий 20 20 40 25 

 

Анализ полученных значений и их значимости с помощью  
U-критерия Манна-Уитни показал, что на констатирующем этапе иссле-
дования отсутствует значимость различий значений исследуемого свой-
ства у студентов контрольной и экспериментальной групп: Uэмп > Uкр; Uэмп 
= 193,5; Uкр = 114 при p≤0,01; Uкр = 138 при p≤0,05. На контрольном этапе 
опытно-экспериментальной работы выявлена статистическая значимость 
различий данных, полученных в экспериментальной и контрольной груп-
пах: Uэмп ≤ Uкр ; Uэмп = 125,5; Uкр = 138 при p≤0,05. Также подтверждена 
значимость различий данных экспериментальной группы до и после тре-
нинга: Uэмп ≤ Uкр ; Uэмп = 78; Uкр = 114 при p≤0,01. 

Выявленную положительную динамику развития мотивации дости-
жения успеха у студентов экспериментальной группы можно объяснить 
тем, что в процессе тренинговой работы были внедрены психолого-
педагогические технологии и условия, способствующие ее актуализации, 
снижению мотива избегания неудачи в контексте действия психологиче-
ской безопасности и овладению способами реализации мотивации дости-
жения успеха в процессе развития профессиональной стратегии студен-
тов. 
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Выводы. В процессе исследования получены опытно-эксперимен-

тальные данные, которые подтверждают развитие мотивационной основы 

профессиональной стратегии студента под влиянием тренинга психологи-

ческой безопасности и свидетельствуют о следующем: 

1. На констатирующем этапе выявлено, что мотивация достижения 

успеха студента характеризуется позитивными качественными изменени-

ями при притягательном образе будущей профессии. Однако действие мо-

тива избегания неудачи существенно ограничивает реализацию студентом 

своего интеллектуально-личностного потенциала в будущей профессио-

нальной деятельности, способствует возникновению фрустрированности 

потребности в самоактуализации, и, следовательно, развитию непродук-

тивной профессиональной стратегии. Так, у большей части обследован-

ных студентов обнаружено доминирование мотива стремления к избега-

нию неудачи (75 %), средний уровень мотивации стремления к достиже-

нию успеха (57,5 %) и низкая потребность в достижении цели (47,5 %). 

Это малопродуктивные характеристики мотивации стремления к успеху, 

которые нуждаются в коррекции.  

2. На поисково-развивающем этапе все студенты были объединены в 

две равноценные группы:  экспериментальную и контрольную. Со студен-

тами экспериментальной группы был реализован тренинг развития психо-

логической безопасности, в котором интегрированы профессионально-

развивающие задания. Их выполнение способствовало обогащению про-

фессиональной стратегии новым ценным мотивационным содержанием. 

Для усиления развивающего влияния тренинга был организован монито-

ринг показателей мотива достижения успеха, мотива избегания неудач и 

потребности в достижении профессионально-значимой цели. Это позво-

лило отслеживать и своевременно корректировать переживание студента-

ми ситуации успеха, позитивного отношения к собственным достижени-

ям, усиления их притягательности в развивающейся профессиональной 

стратегии.  

3. На контрольном этапе проанализированы изменения показателей 

мотивации достижения успеха. Обнаружено, что у большей части студен-

тов экспериментальной группы произошло развитие мотивации достиже-

ния успеха за счет снижения мотива избегания неудач. Полученные эмпи-

рические значения показали отсутствие статистической значимости раз-

личий данных контрольной группы на констатирующем и контрольном 

этапах, подтвердили статистическую значимость различий данных экспе-

риментальной группы до и после тренинга и значимость различий данных 

экспериментальной и контрольных групп на контрольном этапе. Эти раз-

личия объясняются участием студентов экспериментальной группы в тре-

нинге, доказывают его результативность и подтверждают выдвинутую ги-

потезу.  
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Задания для самостоятельной работы 

 

1. Изучить по источнику «Большой психологический словарь (сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 665 с.) словарные статьи: «ДОСТИЖЕНИЯ МОТИВ» 

(с. 134), «МОТИВ» (с. 276–277), «ПОТРЕБНОСТИ» (с. 365–366), «РИСК» 

(с. 434–435) (см. оригиналы статей или приложения 1.1.1–1.1.4). Использовать 

их содержание для конкретизации и дополнения тезисов лекционного 

материала.  

2. Сопоставить содержательное наполнение двух видов мотивации: 

достижения успеха и избегания неудач. Определить их отличительные 

признаки. 

3. Выделить сходство и различия в понимании потребности 

С. Л. Рубинштейном и А. Н. Леонтьевым. 

4. Изучить научную статью Лежневой, Е. А. «Мотив достижения успеха 

в структуре профессиональной мотивации будущего психолога как показатель 

карьерных ориентаций» (журн. Гуманитарные науки и образование. – 2012. –  

№ 4 (12). – С. 56–59, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в 

Научной Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или 

приложение 2.1.1). Обосновать необходимость развития мотива достижения 

успеха как фактора будущей успешной деятельности. 

5. Изучить научную статью «Trumbull E. & Rothstein F. C. The Intersec-

tion of Culture and Achievement Motivation» (School Community Journal. – 2011. – 

№ 21 (2). – Pp. 25–53, см. текст статьи по ссылке http://www.adi.org/ jour-

nal/2011fw/FallWinter2011.pdf). Найти доказательства того, что культурные 

различия влияют на мотивацию достижения успеха. Привести собственные 

доводы в подтверждение или опровержение данного утверждения, опираясь на 

поликультурность в образовательных учреждениях республики Мордовия 

(учащиеся и студенты – выходцы разных культур: русской, мордовской, 

татарской и др.). 

6. Проанализировать методики изучения мотивации достижения успеха, 

приведенные в приложении 3. Составить аннотированную картотеку 

приложенных методик. Дополнить картотеку (по интернет-источникам, 

публикациям и др.).  

7. Выбрать одного респондента. Провести диагностику его мотивации 

достижения. Обработать и интерпретировать полученные данные. Провести с 

ним первичную консультацию, ознакомить с характеристиками мотивации 

достижения. 

8. Изучить научную статью Варданян Ю. В. «Тренинг психологической 

безопасности студента педагогического вуза: профессионально-развивающие 

возможности и ограничения» (Российский научный журнал. – 2014. – № 2 (40). 

– С. 132–137, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной 

Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 

2.1.2). Охарактеризовать профессионально-развивающие возможности 

тренинга. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.adi.org/%20journal/2011fw/FallWinter2011.pdf
http://www.adi.org/%20journal/2011fw/FallWinter2011.pdf
http://www.elibrary.ru/
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9. Составить перечень статей по проблемам мотивации и мотивации 

достижения, опубликованных за последние 5 лет в журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации результатов научных исследований. Законспектировать 

одну из статей.  

 
Основная литература 

 

1. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятель-

ности : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. И. Корытченкова, Т. И. Кувшино-

ва. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 172 с. – Режим 

доступа : http://www.biblioclub.ru 

2. Проблемы психологической безопасности [Электронный ресурс]. – М. : 

Институт психологии РАН, 2012. – 440 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Варданян, Ю. В. Дополнительная образовательная программа как источник 

развития профессиональных компетенций бакалавра психолого-педагогического 

направления / Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева // Сибирский педагогический журнал. – 

2012. – № 8. – С. 145–150. 

2. Варданян, Ю. В. Тренинг психологической безопасности студента 

педагогического вуза: профессионально-развивающие возможности и ограничения / 

Ю. В. Варданян // Российский научный журнал. – 2014. – № 2 (40). – С. 132–137. 

3. Гордеева, Т. О. Психология мотивации достижения / Т. О. Гордеева. – М. : 

Смысл, 2006. – 336 с. 

4. Ковалев, В. И. Мотивы поведения и деятельности / В. И. Ковалев. – М. : 

Наука, 1988. – 193 с. 

5. Кучина, О. П. Мотивация достижения как реализация успеха 

профессиональной деятельности субъекта / О. П. Кучина // Образование и общество. 

– 2010. – № 5. – С. 46–49. 

6. Лежнева, Е. А. Мотив достижения успеха в структуре профессиональной 

мотивации будущего психолога как показатель карьерных ориентаций / Е. А. Лежнева // 

Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 4. – С. 56–59. 

7. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : 

Политиздат, 1975. – 304 с. 

8. Леонтьев, А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – 3-е изд. – 

М. : МГУ, 1972. – 576 с. 

9. Макклелланд, Д. Мотивация человека / Д. Макклелланд. – СПб : Питер, 

2007. – 667 с.  

10. Орлов, Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера / Ю. М. Орлов. – 

М. : Просвещение, 1987. – 224 с. 

11. Практикум по возрастной психологии / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. 

– СПб : Речь, 2010. – 694 с. 

12. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 2-е 

изд. – М. : Учпедгиз, 1946. – 704 с. 

13. Руськина, Е. Н. Возможности достижения психологической безопасности 

личности в условиях манипулятивного влияния / Е. Н. Руськина // Гуманитарные 

науки и образование. – 2011. – № 4. – С. 85–87. 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957666
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=957666&selid=16750488
http://elibrary.ru/item.asp?id=17394035
http://elibrary.ru/item.asp?id=17394035
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010284&selid=17394035
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14. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / 

Е. В. Сидоренко. – СПб : Речь, 2003. – 350 с. 

15. Солнышкина, М. Г. Профессиональные стратегии личности / М. Г. Сол-

нышкина. – М. : Маркетинг, 2006. – 119 с. 

16. Atkinson, J. W. Personality and Motivation // American Psychologist. – 1981. – 

No 36 (2). – pp. 117–128. 

17. Edilson, A. How Teachers’ Attitudes Affect their Approaches to Teaching Inter-

national Students // Higher Education Research & Development.  2009.  No 28(6).  pp. 

615-628. doi: http://dx.doi.org/10.1080/07294360903208096 

18. Kechina, M. A. Development of Psychological Safety of Pedagogical College 

Student in the Process of Professional Competence Formation // Modern Research of Social 

Problems. – 2013. – No 8(28). http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/8201342/ 

pdf_406 

19. Price, F. and Kadi-Hanifi, K. E-motivation! The Role of Popular Technology in 

Student Motivation and Retention // Research in Post-Compulsory Education.  2011.  
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20. Ribeiro, E., Feixas, G., Maia, Â., Senra, J. and Dada, G. Changes in the Con-

struct Systems of First-Year University Students: Impact on Psychological Symptoms and 

Problem-Solving Skills // Journal of Constructivist Psychology.  2012.  No 25(2).  pp. 
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3. Психологическая защита и психологическая безопасность 

субъектов образования. 

4. Методы и организация исследования психологической защиты и 

психологической безопасности студентов. 

5. Характеристика тренинговой программы. 

6. Выводы. 

 

Тезисы  
 

Введение. В современном мире с ускоренным ритмом жизни и 

большим количеством опасных ситуаций, для решения которых необхо-

димо привлечение умственных, эмоциональных, волевых ресурсов, по-

требность в защищенности и безопасности переходит на новый уровень: с 

физического на психический. Однако при этом переходе происходит каче-

ственное изменение связи между защитой и безопасностью, которая на 

психическом уровне (по сравнению с физическим) приобретает парадок-

сальную характеристику.  

Для доказательства проведем анализ следующих значений слова 

«безопасность» по словарям русского языка: 1) отсутствие опасности; со-

хранность, надежность [8, c. 44]; 2) положение, при котором не угрожает 

опасность кому-чему-н. [12, с. 47]; 3) состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности [11, с. 39]; 4) предупреждение опас-

ности, условия, при которых не угрожает опасность [15, с. 71]. Как пока-

зывает анализ, различные аспекты существующих представлений о без-

опасности, выраженные в первом из приведенных значений, раскрывают-

ся в трех последующих значениях через такие ключевые индикаторы, как 

положение, состояние и условия, при которых не угрожает опасность. Та-

ким образом, безопасность ощущается в полной мере при ее противопо-

ставлении опасности и угрозе, отсутствие которых создает ощущение без-

опасности, что может быть выражено в следующей формуле:  

«отсутствие опасности = безопасность» 

В случае возникновения опасности к этому же результату приводит 

наличие защиты от опасности, при которой формула приобретает вид:  

«опасность → защита → безопасность» 

Однако все вышесказанное существенно меняется применительно к 

психологической безопасности. Это обусловлено тем, что одна и та же 

жизненная ситуация может конструктивно или деструктивно повлиять на 

психологическую безопасность прямых или косвенных участников кон-

кретного события «в зависимости от его отражения, возникающего пере-

живания, соотношения ментальных и эмоциональных доминант, последу-

ющей оперативной или отсроченной интерпретации» [4, с. 92]. В ситуации 

столкновения с психологической угрозой у человека автоматически за-



21 

пускаются механизмы психологической защиты, которые временно 

нейтрализуют или сводят к минимуму данную угрозу. Следовательно, 

психологическая защита ассоциативно может быть ложно отнесена к фак-

торам, способствующим усилению психологической безопасности. В дей-

ствительности же психологическая защита, которая состоит из неосозна-

ваемых регулятивных механизмов, выполняет по отношению к психоло-

гической безопасности двойственную роль. С одной стороны, ее включен-

ность позволяет «сохранить устойчивость личности на фоне дестабилизи-

рующих переживаний и добиться более или менее успешной адаптации», 

предохраняя психику от болезненных чувств и воспоминаний, с другой 

стороны – «лишает человека возможности активно воздействовать на си-

туацию и устранить источник переживаний» [3, с. 173]. Все это способ-

ствует искажению восприятия действительности, препятствует переработ-

ке психотравмирующих переживаний, подталкивает к неадекватным дей-

ствиям, приводит к возникновению различных отрицательных послед-

ствий (замкнутости, ощущению непонятости, повышению уровня тревож-

ности, трудностям в общении и др.), что становится значительным пре-

пятствием для освоения и реализации свойств субъекта психологической 

безопасности. Возникает необходимость в профилактике действия прими-

тивных незрелых защитных реакций и освоении сознательных конструк-

тивных способов поведения в сложившейся ситуации. Таким образом, 

проблема изучения механизмов психологической защиты, подступы к ре-

шению которых заложены З. Фрейдом, продолжает привлекать внимание 

в иных аспектах: становится актуальным направлением профилактики 

действия факторов, снижающих психологическую безопасность личности, 

и апробации продуктивных технологий развития профессиональной стра-

тегии. 

 

Отечественный и зарубежный опыт исследования психологиче-

ской безопасности. Анализ источников показывает, что психологическая 

безопасность рассматривается с разных позиций. Отдельные исследования 

посвящены изучению информационно-психологической и социально-

психологической безопасности (Грачев Г. В. [7], Кисляков П. А. [10]  

и др.). Модель психологической безопасности, предложенная Т. В. Экса-

кусто, включает динамический баланс отношений субъекта (к миру, к себе 

и другим), его активности и удовлетворенности, которые соответствуют 

угрожающим влияниям внешнего и внутреннего мира, позволяя ему «со-

хранять целостность, саморазвиваться, реализовать собственные цели и 

ценности в процессе жизнедеятельности» [18, с. 232]. В. Кан доказал, что 

вовлеченные работники проявляли состояние психологической безопас-

ности, которое «переживалось как ощущение способности проявлять себя 

и наниматься на службу, не опасаясь негативных последствий для само-
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оценки, статуса или карьеры» [22, с. 708]. Понимание психологической 

безопасности, выработанное им, легло в основу различных количествен-

ных исследований коммуникационного поведения в профессиональной 

среде. Так, Р. Тинан [28] обнаружил, что психологическая безопасность 

положительно связана как с вероятностью того, что сотрудники будут вы-

ражать самокритицизм при работе с поддерживающими руководителями, 

так и с вероятностью того, что сотрудники будут выражать несогласие 

или критику при общении с чувствительными или поддерживающими ру-

ководителями. А. Эдмондсон сосредоточился на изучении командной 

психологической безопасности, определяя ее как состояние «общей веры, 

что команда является безопасной для межличностного принятия риска» 

[20, с. 354]. Более поздние исследования подтвердили эти первоначальные 

выводы и нашли дополнительные характеристики психологической без-

опасности в трудовых сообществах. Психологическая безопасность, как 

полагают, связана с производительностью команды и «может противосто-

ять когнитивным и межличностным препятствиям, стоящим на пути раз-

личных точек зрения, таких как поверхностная и вовлеченная» [21, с. 25]. 

Эти исследования обеспечивают выработку эффективных решений про-

блем психологической безопасности в социальных и профессиональных 

отношениях. 

Вопросами моделирования и проектирования образовательной сре-

ды, в которой личность востребована и свободно функционирует, а ее 

участники чувствуют защищенность и удовлетворение основных потреб-

ностей, занимаются И. А. Баева [1], В. В. Бедрина [2] и др. Н. А. Вдовиной 

обоснована модель развития профессионально-ценностных ориентаций, 

которая может быть использована «в качестве источника побудительной и 

корректирующей основы становления компетентности субъекта психоло-

гической безопасности в образовательной среде» [6, с. 147]. А. Кармели и 

Д. Гиттел [19] доказали, что разделяемые цели, знания и взаимное уваже-

ние благоприятствуют психологической безопасности и таким образом 

позволяют членам организации участвовать в процессе обучения на 

ошибках. И. Симсен с коллегами [27] обнаружили, что мотивация работ-

ников для обмена знаниями с сотрудником положительно связана с пси-

хологической безопасностью и что эти отношения наиболее сильны, когда 

сотрудники испытывают нехватку уверенности в знании, чтобы поделить-

ся.  

 

Психологическая защита и психологическая безопасность субъ-

ектов образования. Теоретический анализ литературы показывает, что 

психологическая безопасность субъекта образования (в том числе студен-

та) активно изучается с разных сторон ее проявления: возможные угрозы 

нарушения психологической безопасности (Тырсикова А. Д. [16]); меха-
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низмы, факторы и условия психологической защиты (Робинсон Дж. с кол-

легами [25]), способы и технологии повышения психологического благо-

получия в процессе снижения барьеров на пути адаптации студентов к 

обучению в вузе (Вон Ах с коллегами [31]). Е. Н. Руськина обосновала 

необходимость создания образовательных условий для подготовки сту-

дентов – будущих педагогов к развитию психологической безопасности, 

которое «осуществляется в трех направлениях: когнитивном, ценностно-

смысловом и компетентностном» [14, с. 54]. Это приобретает особую зна-

чимость в связи с присутствием «множества конфликтов, стресса, комму-

никационных барьеров при взаимодействии участников, вовлеченных в 

образовательный процесс» (multiple conflicts, stress, communication barriers 

in the interaction of the participants involved in the educational process) [23], 

которые приводят к психическому дискомфорту, тревоге и социальной 

фрустрации. Исследуя связь между социальными навыками студентов и 

их благополучием, Ч. Сегрин с коллегами [26] доказали, что дефицит в 

социальных навыках связан с обширным списком психологических про-

блем, таких как одиночество, тревога и депрессия. И. Рибейро с коллегами 

подтверждают выводы многих ученых о том, что «Первый год в универ-

ситете представляет собой период уязвимости для развития физических и 

психологических симптомов» [24, с. 170].  

Однако психологическая безопасность студента в контексте разви-

тия его профессиональной стратегии остается малоизученной проблемой. 

Под психологической безопасностью понимается как «состояние защи-

щенности от различных отрицательных воздействий среды, способствую-

щее удовлетворению потребностей в самореализации, общении, самовы-

ражении на основе действия способности справляться с возникающими 

психологическими опасностями и угрозами в процессе выработки и реа-

лизации профессиональной стратегии» (the condition of protection from dif-

ferent negative effects of the environment, contributing to satisfaction of the 

needs of self-realization, communication, self-expression on the basis of acting 

of the ability to cope with emerging psychological dangers and threats in the 

process of designing and implementing of the professional strategy) [30,  

с. 359]. Это гармоничное состояние, приносящее удовлетворение от взаи-

моотношений с людьми и способствующее реализации профессионально-

личностного потенциала ее субъекта. Для его достижения на вузовском 

этапе образования необходимо проделать большую работу над развитием 

свойств студента как субъекта психологической безопасности, а также 

осваивать и применять технологии их развития у других людей. Так, в 

научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной 

компетентности педагога и психолога в системе непрерывного образова-

ния» обоснованы и апробированы: «разнообразные пути выработки ком-

петентностной и субъектной основы развития психологической безопас-
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ности (various ways of creation of competence and subjective basis for the de-

velopment of psychological safety)» [29, с. 967]. Однако собственная психо-

логическая защита студентов, сформированная у них на основе предше-

ствующего житейского опыта переживания кризисных психологических 

ситуаций, способствует ситуативной минимизации влияния действующих 

психотравмирующих факторов, не преодолевая при этом возникшие труд-

ности по существу, поэтому становится значительным препятствием для 

освоения и реализации свойств субъекта психологической безопасности.  

Более того, в процессе образования студент включен в разные виды 

практик, в ходе которых устанавливает реальные профессиональные от-

ношения с субъектами взаимодействия, задающие старт профессиональ-

ной самореализации, поэтому необходимо готовить его к осознанию сра-

батывающих механизмов психологической защиты, их преодолению и ре-

ализации психологической безопасности. Для успешной подготовки к 

практике студенты вовлечены в деятельность студии развития психологи-

ческой безопасности, созданной при лаборатории, которая «направлена на 

приращение опыта построения взаимоотношений, нейтрализующих или 

исключающих психологические опасности, угрозы, риски; освоение и 

применение студентами механизмов и технологий реализации собствен-

ной психологической безопасности; конструирование пространства пси-

холого-педагогического сопровождения развития психологической без-

опасности субъектов образования в будущей профессиональной деятель-

ности» [5, с. 85].  
 

Методы и организация исследования психологической защиты и 
психологической безопасности студентов. Свойства, оказывающие вли-
яние на психологическую безопасность студента в общении, выявлены с 
помощью следующих методик: уровень поликоммуникативной эмпатии 
[17, с. 153–156]; шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбер-
гера-Ханина [9, с. 124–126]; типология психологической защиты [17,  
с. 444–452]. Для профилактики действия психологической защиты студен-
та, снижения тревожности, развития эмпатии, освоения способов приме-
нения продуктивных способов реализации психологической безопасности 
использован тренинг. Статистическая значимость связи между уровнем 
эмпатии, уровнем тревожности (ситуативной и личностной) и типами 
психологической защиты студентов до и после проведения тренинга вы-
явлена с помощью множественного коэффициента корреляции (коэффи-
циента конкордации) W, значимость величины которого проверена с по-
мощью критерия χ

2
 [13]. 

В 2011–2014 гг. проведено исследование типов механизмов психоло-
гической защиты. В нем приняли участие студенты различных специаль-
ностей и направлений подготовки в количестве 143 человек. На основе 
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полученных данных самооценки обнаружено, что большинство обследо-
ванных студентов отмечают высокую частоту срабатывания разнообраз-
ных сочетаний практически всех механизмов психологической защиты: 
отрицание, реактивные образования, регрессия, компенсация (14 %); по-
давление, замещение, проекция (12,6 %); интеллектуализация (10,5 %). 
Действие этих механизмов негативно отражается на взаимоотношениях с 
окружающими. Имея трудности в межличностных отношениях, студенты 
становятся более уязвимыми, менее защищенными, испытывают сниже-
ние конфликтоустойчивости и др. Обнаружено, что современные студен-
ты могут подвергаться манипулятивному воздействию со стороны других 
людей (в вузе – однокурсников, преподавателей и т. д., в местах проведе-
ния практики – детей, наставников и др.), даже не осознавая это. Без спе-
циальной адресной подготовки к выделению и решению таких проблем 
им сложно найти конструктивный выход из подобных ситуаций. Все это 
влечет за собой возникновение проблем во взаимоотношениях с окружа-
ющими. Это усиливает уязвимость, уменьшает защищенность и кон-
фликтоустойчивость, повышает вероятность появления чувства одиноче-
ства, боязни быть не понятыми и становится значительным препятствием 
для освоения и реализации свойств субъекта психологической безопасно-
сти. Это определяет актуальность развития психологической безопасности 
студента начиная с первого курса обучения. 

 
Характеристика тренинговой программы. Для обоснования кон-

структивных путей решения проблемы в феврале-марте 2014 г. была орга-
низована работа с группой первокурсников, получающих психолого-
педагогическое образование, в количестве 25 человек, которым предстоя-
ла практика в детских дошкольных образовательных организациях. В 
процессе исследования изучены свойства, оказывающие влияние на пси-
хологическую безопасность студентов в общении, и апробирован тренинг 
психологической безопасности в контексте развития профессиональной 
стратегии личности. Нормальный уровень эмпатийных тенденций отмечен 
у 92 % студентов, высокий у 8 %; умеренный уровень ситуативной тре-
вожности у 76 %, высокий у 24 %; высокий уровень личностной тревож-
ности у 56 % студентов, умеренный у 44 %. Значительная часть студен-
тов-первокурсников обладает высоким уровнем срабатывания сочетаний 
разных типов психологической защиты: чаще всего срабатывают реактив-
ные образования и отрицание (20 %), в равной степени – компенсация, ин-
теллектуализация и проекция (16 %), еще реже – регрессия, замещение, 
вытеснение (12 %). Таким образом, большинство обследованных студен-
тов слабо подготовлены к самореализации психологической безопасности 
и ее обеспечению по отношению к окружающим. 

Проанализировав полученные данные, были сформулированы сле-
дующие гипотезы: чем адекватнее уровень развития эмпатии, тем больше 
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вероятность того, что студент сможет почувствовать и распознать различ-
ные негативные воздействия, оказываемые на него окружающими; чем 
меньше студент чувствует других людей, тем сложнее ему определить их 
истинные намерения; чем адекватнее уровень тревожности соотносится со 
складывающейся ситуацией взаимодействия, тем защищеннее ощущает 
себя студент; чем выше частота срабатывания механизмов психологиче-
ской защиты и ниже уровень их осознанности, тем больше они препят-
ствуют реализации психологической безопасности.  

Для проверки истинности этих предположений на базе студенческой 
студии при лаборатории разработана и апробирована программа тренинга, 
направленного на решение ряда задач: оптимизировать уровни эмпатии, 
ситуативной и личностной тревожности, повысить адекватность их прояв-
ления в различных ситуациях; осознать механизмы психологической за-
щиты, освоить способы минимизации их действия; распознать механизмы 
психологической защиты в поведении других людей, адекватно строить 
собственное поведение во взаимодействии с ними; овладеть навыками 
неконфликтного поведения и организации психологической безопасности 
других (в том числе – детей дошкольного возраста). В программу тренин-
га входят четыре части: 

1) «Психологическая безопасность и общение со взрослыми». Пред-
назначена для сплочения группы, создания доверительного общения, от-
работки навыка установления и поддержания контакта.  

2) «Психологическая безопасность и манипулятивные взаимодей-
ствия». Наибольшая часть времени отводится работе над распознанием и 
выстраиванием конструктивной защиты от манипулятивных воздействий: 
выделяется набор манипулятивных способов и приемов; определяются 
признаки, по которым можно распознавать типичные характеристики ма-
нипулирования; обосновываются пути нейтрализации манипулятивного 
воздействия в подобранных ситуациях. 

3) «Психологическая безопасность и механизмы психологической 
защиты». Посвящена отработке навыка распознания механизмов психоло-
гической защиты и дальнейшей нейтрализации их действия на основе осо-
знания.  

4) «Психологическая безопасность и общение с дошкольниками». 
Направлена на освоение умения реализовывать психологическую без-
опасность не только по отношению к себе, но и по отношению к дошколь-
никам в процессе взаимодействия с ними: развитие эмпатии по отноше-
нию к детям, понимание и прогнозирование их желаний и действий, уме-
ние предупреждать возможные трудности в общении с ними. Эта часть 
способствует снятию тревоги студентов перед выходом на практику; фор-
мированию продуманного и серьезного подхода к работе с дошкольника-
ми. 

По завершении тренинга были изучены изменения первоначально 
исследуемых характеристик. Выявлено, что уровень эмпатии у 76 % сту-
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дентов – нормальный, у 24 % – высокий, т. е. у большей части студентов 
(84 %) остался на прежнем (нормальном или высоком) уровне, а у 16 % 
стал выше. Он обеспечивает адекватность восприятия других людей в си-
туации общения и способствует своевременному распознанию психологи-
ческих угроз, исходящих от собеседника. Уровень ситуативной тревожно-
сти студентов, принимавших участие в тренинге, у 76 % оказался умерен-
ным, у 12 % – высоким, у 12 % – низким, т. е. у 76 % остался прежним 
(умеренным или высоким), у 12 % снизился с умеренного до низкого, у 
12 % – с высокого до умеренного. Общий уровень личностной тревожно-
сти оказался умеренным у 72 %, высоким – у 16 %, низким – у 12 %, т. е. у 
48 % остался без изменений, у 40 % снизился с высокого до умеренного, у 
12 % – с умеренного до низкого. Представления студентов о частоте сра-
батывания различных механизмов психологической защиты изменились (в 
сторону возрастания или убывания) по каждому из механизмов: отрица-
ние и реактивные образования – у 16 %; регрессия – у 12 %; вытеснение, 
компенсация, интеллектуализация, проекция и замещение – у 8 %.  

 

Таблица 1 

  

Представления студентов о своем типе психологической защиты 

 

Тип психологической 

защиты 

Количество испытуемых (в %) 

До тренин-

га 

Изменения после тренинга Без изме-

нений убывание  возрастание  

Отрицание 20 12 4 8 

Вытеснение 12 8 - 4 

Регрессия 12 8 4 4 

Компенсация 16 8 8 8 

Проекция 16 8 - 4 

Замещение 12 4 4 8 

Интеллектуализация 16 4 4 12 

Реактивные образования 20 12 4 8 

 

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что у значи-

тельной части студентов, принимавших участие в тренинге, система меха-

низмов психологической защиты приведена в неустойчивое состояние. В 

большей степени изменениям подверглись такие типы психологической 

защиты, как отрицание, компенсация и реактивные образования; заметно 

– регрессия; в наименьшей степени – вытеснение, проекция, замещение и 

интеллектуализация. Причем частота срабатывания такого типа, как ком-

пенсация, возросла у 8 % респондентов, относительно вытеснения и про-

екции возрастания не обнаружено, возрастание по остальным механизмам 

выявлено у 4 % студентов. Таким образом, у студентов, принимавших 

участие в тренинге, появились знания о действии различных механизмов 
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психологической защиты и о том, насколько значимы они в жизни каждо-

го человека. Система их механизмов психологической защиты дестабили-

зирована. Она приведена в неустойчивое состояние, стала более гибкой и 

пластичной, и, как следствие, более поддающейся коррекции. А это созда-

ет потребность в организации дальнейшей работы со студентами в 

направлении выстраивания новой, более конструктивной системы осо-

знанного поведения на основе развития их психологической безопасности.  

По данным исследования была изучена статистическая значимость 

связи между уровнем эмпатии, уровнем тревожности (ситуативной и лич-

ностной) и типами психологической защиты студентов до и после прове-

дения тренинга общения. С помощью множественного коэффициента кор-

реляции (коэффициента конкордации) W обнаружено, что связь между 

изученными данными, значимость величины которых проверена с помо-

щью критерия χ
2
, до тренинга отсутствует, а после его проведения выра-

жена на однопроцентном уровне значимости. Все это позволяет сформу-

лировать вывод о том, что в результате участия в тренинге получены зна-

ния и умения распознавать и учитывать манипулятивные воздействия, 

возможные угрозы, механизмы психологической защиты; понимать, какое 

значение в жизни человека они имеют; строить адекватное поведение. 

Начал действовать процесс оптимизации уровней эмпатии и тревожности. 

Была приведена в неустойчивое состояние система психологической за-

щиты студентов, которая стала более гибкой и поддающейся коррекции.  

Для закрепления и улучшения результатов, полученных в ходе тре-

нинга, осуществлено посттренинговое сопровождение. Оно реализовано 

на базе психологической студии через индивидуальные консультации 

участников, разработку рекомендаций по распознанию особенностей дей-

ствия механизмов их психологической защиты и др. Рассматривается воз-

можность создания виртуального ресурса как перспективного направле-

ния деятельности психологической студии для обмена новой информаци-

ей по вопросам психологической безопасности, высказывания своих мыс-

лей и идей, обсуждения интересующих темы. Также начат процесс разра-

ботки и реализации новых тренинговых программ, направленных на ста-

билизацию и дальнейшее улучшение полученных результатов. 

 

Выводы. При переходе с физического на психический уровень рас-

смотрения защиты и безопасности возникает парадокс снижения их тож-

дественности. Действия механизмов психологической защиты в контексте 

развития профессиональной стратегии могут привести к снижению адек-

ватности поведения, поэтому необходимо их осознание и освоение новых 

способов безопасного поведения. Психологическая безопасность рассмат-

ривается с разных позиций: от изучения в контексте безопасности жизне-

деятельности до конкретизации ее сущности, структуры, влияющих на неѐ 
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факторов, субъектной и компетентностной обусловленности в разных об-

разовательных и профессиональных контекстах и ситуациях. 

В процессе деятельности в студенческой студии развития психоло-

гической безопасности происходит повышение психологической осведом-

лѐнности о проблеме и разработанных путях еѐ решения; становление 

психологической компетентности субъекта психологической безопасно-

сти в образовании и самообразовании; преобладание ценностно-

смысловой регуляции поведения; освоение и активное применение сту-

дентами технологий развития психологической безопасности. Студенче-

ская студия призвана нейтрализовать сложившуюся ранее деструктивную 

систему психологической защиты личности и выстраивать новую, более 

гибкую и конструктивную систему поведения, адекватную разного рода 

реальным ситуациям.  

Участие студентов в разработанном тренинге способствует развитию 

свойств субъекта психологической безопасности, который чувствует себя 

защищенным; умеет выражать свои чувства, настроение и желания; владе-

ет навыками социальной коммуникации, интеракции и перцепции, навы-

ками работы в команде; готов к предотвращению и преодолению внешних 

и внутренних негативных воздействий, опасностей, рисков, угроз, а также 

способен пластично, мобильно, эффективно реагировать на них; умеет 

противостоять негативным влияниям социальной среды; свободно и оп-

тимально субъектно реализовывает собственную психологическую без-

опасность. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

1. Проанализировать содержание двух формул: а) «опасность → защита 

→ безопасность»; б) «психологическая опасность → психологическая защита 

→ психологическая безопасность». Привести доводы для подтверждения или 

опровержения каждой из них. 

2. Изучить по источнику «Большой психологический словарь (сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 665 с.) словарные статьи: «ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ» (с. 155–156), «МАНИПУЛЯЦИЯ» (с. 247–248), «АГРЕССИЯ» (с. 16) 

(см. оригиналы статей или приложения 1.2.1–1.2.3). Использовать их содержа-

ние для конкретизации и дополнения тезисов лекционного материала. 

3. Выделить основные направления изучения психологической безопас-

ности субъекта образования. 
4. Изучить научную статью Варданян, Ю. В. «Студенческая студия раз-

вития психологической безопасности  самоорганизующаяся система деятель-
ности субъектов образования» (журн. Гуманитарные науки и образование. – 
2013. – № 3 (15). – С. 84–87, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в 
Научной Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или при-

http://www.elibrary.ru/
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ложение 2.2.1). Использовать ее содержание для конкретизации и дополнения 
тезисов лекционного материала. Выявить предпосылки возникновения студен-
ческой психологической студии. Обосновать целесообразность существования 
студии, предложить идеи по совершенствованию ее работы. 

5. Составить аннотированную картотеку методик изучения свойств, вли-
яющих на психологическую безопасность студента в общении (по интернет-
источникам, публикациям и др.). 

6. Изучить научную статью Варданян Ю. В. «Тренинг психологической 
безопасности студента педагогического вуза: профессионально-развивающие 
возможности и ограничения» (Российский научный журнал. – 2014. – № 2 (40). 
– С. 132–137, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной 
Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 
2.1.2). Подготовить доводы в пользу необходимости осознания механизмов 
психологической защиты и их преодоления. 

7. Изучить научную статью Варданян Ю. В. «Психологическая безопас-
ность в контексте развития профессиональной стратегии студента педагогиче-

ского вуза» (журн. Гуманитарные науки и образование.  2014.  № 3 (19).   
С. 13–18, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной Элек-
тронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 2.2.2). 
Выявить пути восстановления психологической безопасности студента. Уста-
новить, в чем заключается безопасно-ориентированный подход к обогащению 
профессиональной стратегии личности. 

8. Составить перечень статей по проблемам исследования психологиче-
ской безопасности субъектов образования, опубликованных за последние 5 лет 
в журналах, рекомендованных ВАК для публикации результатов научных ис-
следований. Выбрать одну из статей. Систематизировать собственные теорети-
ческие представления и эмпирические наблюдения, касающиеся психологиче-
ской безопасности и защиты. Представить себе беседу с автором статьи и со-
ставить перечень вопросов для обсуждения. При желании можно воспользо-
ваться электронным адресом автора статьи и вступить с ним в виртуальную пе-
реписку и научную полемику.  

 
Основная литература 

 
1. Колесникова, Т. И. Психологический мир личности и его безопасность / 

Т. И. Колесникова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 176 с. 
2. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной деятель-
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ТЕМА 3 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СПОРТЕ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО 

ТРЕНЕРА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

План: 

1. Введение. 

2. Психологическая осведомленность студентов о здоровье и 

безопасности в спорте. 

3. Мировые тенденции исследования психологической безопас-

ности в спорте. 

4. Пути реализации и развития психологической безопасности в 

спорте. 

5. Выводы. 

Тезисы  
 

Введение. Современная Россия, выступившая в качестве превос-

ходного организатора Зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи и 

нацеленная на проведение ряда других спортивных форумов мирового 

масштаба, проявляет усиленный возрастающий интерес к спорту. Этим 

вызвано увеличение количества исследований, посвященных спортивной 

тематике в целом и ее психологическому аспекту в частности. Они 

сосредоточены на обосновании и апробации конструктивного решения 

многих психологических проблем в спортивной деятельности. К ним 

относится необходимость мобилизации победного духа перед стартом, 

обуздания эмоциональной напряженности при решении ответственных 

спортивных задач, минимизации прессинга требования победы в 

соревновательной ситуации с равными или более сильными соперниками 

в условиях возрастающей конкуренции. Также важно исследование путей 

снятия напряжения и стресса во время тренировок и состязаний, 

преодоления сомнений и страхов после травм или поражений, сохранения 

здоровья в ситуациях деструктивного психологического влияния 

недоброжелателей.  

Современный спорт объединяет много групп участников трениро-

вочной и состязательной деятельности, связанных с ней в разном качестве 

(спортсменов, тренеров, менеджеров, спортивных врачей, диетологов, 

судей, комментаторов, болельщиков, попечителей, спонсоров и др.). 

События, происходящие с ними или специально созданные ими, содержат 

много психологических источников, обеспечивающих поддержание или 

притеснение внутренней и внешней безопасности, ее развитие или 

разрушение. Достаточно часто ожидания и надежды человека, связанные с 
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конкретным спортивным событием или его эпизодом, расходятся с 

достигнутым исходом. Тогда он испытывает определенные психоло-

гические переживания негативной или позитивной модальности 

различного уровня глубины: отчаяние – восторг, крушение надежд – 

триумф, безразличие – причастность, презрение – гордость, дезориентация 

– мобилизация, предательство – поддержка и др. Одна и та же спортивная 

ситуация может конструктивно или деструктивно влиять на 

психологическую безопасность прямых или косвенных участников 

спортивного события в зависимости от его отражения, возникающего 

переживания, соотношения ментальных и эмоциональных доминант, 

последующей оперативной или отсроченной интерпретации. Если данное 

событие в силу действия разных причин имеет для человека личную 

значимость или значимо для его референтной группы, то в этих условиях 

возникает реальная почва для дестабилизации его психоэмоционального 

состояния и обостренного реагирования на происходящее. Поэтому важно 

определить пути преодоления подобных проблем в процессе исследования 

психологической безопасности в спорте. 

 

Психологическая осведомленность студентов о здоровье и 

безопасности в спорте. В 2012–2014 гг. был проведен опрос 75 студентов 

старших курсов факультета физической культуры и спорта Мордовского 

государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, из 

которых 40 % профессионально занимаются отдельным видом спорта 

(футбол, спортивная гимнастика, биатлон, легкая атлетика, настольный 

теннис), 18,7 % обладают предшествующим спортивным опытом в 

сочетании с актуальной профессиональной деятельностью в качестве 

тренера, 21,3 % имеют опыт работы в качестве тренера и учителя 

физической культуры, 20 % не занимаются профессионально спортом и не 

имеют опыта работы в качестве тренера. Форма опроса – открытое 

полустандартизированное интервью, включающее вопросы, варианты 

выбора предлагаемых ответов и возможность добавления собственных 

вариантов ответа. Основная цель данного опроса – выявление степени 

осведомленности студентов – будущих тренеров о психологическом 

здоровье и психологической безопасности в современном спорте. 

Рассмотрим полученные данные. 

Первый вопрос опроса касался взаимосвязи между уровнем 

результативности спортивной деятельности, устойчивостью достижений и 

психическим состоянием личности спортсмена. Следует отметить, что все 

респонденты единогласно признают существование тесной взаимосвязи 

между выделенными индикаторами (100 %).  

Второй вопрос относился к пониманию психологического здоровья 

личности. Анализ показал, что 30,7 % респондентов определили психо-
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логическое здоровье как психологическую адекватность человека при 

взаимодействии с окружающей действительностью; 13,3 % связывают его 

с уравновешенностью личности, способностью к управлению 

эмоциональным состоянием и саморегуляцией поведения; 12 % указы-

вают на его связь с душевным равновесием; 10,7 % – со способностью 

мыслить и анализировать; 9,3 % – с общим состоянием свойств личности 

и их оптимальным поддержанием; 4 % – с отсутствием психологических 

нарушений. Затруднения в определении психологического здоровья 

личности возникли у 20 % опрошенных. 

Третий вопрос относился к определению психологической 

безопасности спортсмена. Будущие тренеры определили ее как: умение 

спортсмена противостоять влиянию неблагоприятных внешних условий, 

манипулированию и давлению со стороны окружающих (24 %); 

ограничение влияния отрицательных факторов и условий на психику 

спортсмена (18,7 %); агрессию (16 %); психологическую готовность 

спортсмена к различным жизненным ситуациям, адаптивность в 

стрессовых ситуациях (9,3 %); сдержанность и психологическую 

устойчивость спортсмена (6,7 %). Примерно четверть опрошенных 

студентов (25,3 %) не смогли определить это понятие. 

Четвертый вопрос относился к осведомленности о способах и 

техниках обеспечения психологической безопасности личности. В 

качестве таковых опрашиваемые выделяют: нападение, беседу, 

переговоры (26,7 %); агрессию (вербальную и невербальную), уход и 

избегание (22,7 %); игнорирование чужого давления и влияния (13,3 %); 

ограничение негативной информации и неблагоприятных для психики 

факторов (8 %); отрицание, рационализацию, вытеснение, иронию, 

замещение (4 %). Назвать какой-либо способ обеспечения 

психологической безопасности не смогли 25,3 % испытуемых.  

Следует отметить, что к числу респондентов, у которых вызвали 

затруднения вопросы, связанные с психологическим здоровьем, психо-

логической безопасностью и способами ее обеспечения, в основном 

относятся студенты, которые не занимаются профессионально 

конкретным видом спорта и не имеют опыта работы в качестве тренера.  

В завершении опроса респондентам – будущим тренерам 

предлагалось оценить степень своей готовности к поддержанию 

психологического здоровья спортсменов. Результаты распределились 

следующим образом: 20 % испытуемых считают, что их подготовка 

соответствует высокому уровню, 72 % – среднему уровню, 8 % – низкому 

уровню. Они дали следующую оценку своей профессиональной 

подготовки к обеспечению психологической безопасности спортсменов: 

(25,3 %) – высокий уровень; 50,7 % – средний уровень; (24 %) – низкий 

уровень. Большинство обследованных студентов считают необходимым 
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психологическое сопровождение тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов (96 %) и усовершенствование психологической 

подготовки будущего тренера к профессиональной деятельности (92 %).  

На основании данных проведенного опроса можно сделать вывод о 

том, что значительная часть студентов, многие из которых в свободное от 

учебы время работают тренерами, не обладают достаточным уровнем 

знаний о психологической основе здоровья и безопасности в современном 

спорте. Как следствие, мала вероятность того, что они без специальной 

целенаправленной профессиональной подготовки смогут создать 

психологически комфортную и безопасную тренировочную и 

соревновательную атмосферу. Очевидна целесообразность разработки 

новых форм и методов формирования достаточного уровня когнитивной и 

компетентностной основы реализации будущим тренером собственной 

психологической безопасности и ее обеспечения тренируемым 

спортсменам. Следовательно, особую актуальность приобретает изучение 

и применение мирового профессионального опыта реализации и развития 

психологической безопасности в спорте. 

 

Мировые тенденции исследования психологической безопас-

ности в спорте. В современных исследованиях затрагиваются вопросы 

психологической безопасности спортсменов в контексте изучения 

устойчивости физиологических и психологических функций, конкуренто-

способности, ориентации в команде, моральной устойчивости, эмоцио-

нального контроля, позитивного отношения и др. Анализ показывает, что 

некоторые понятия, используемые в конкретных исследованиях 

(уверенность, здоровье, воздействие, напряжение и др.), сами по себе не 

имеют непосредственного отношения к безопасности. Однако в 

определенном контексте они приобретают специфическую окраску, 

способствуя выражению смысла психологической безопасности: психо-

логическая уверенность, психическое здоровье, психологическое воз-

действие, эмоциональное напряжение и др. Выделяют отдельные аспекты 

психологической безопасности, включая психологические угрозы, 

анализируемые в контексте изучения других психологических проблем.  

Эмоциональные состояния и их отсроченные последствия  

В тренировочной и соревновательной деятельности часто возникают 

негативные эмоциональные состояния (волнение, тревога, депрессия, 

печаль, подавленное настроение), имеющие значительные психологичес-

кие последствия [32]. Подобные состояния возникают как по внутренним 

причинам (неуверенность в себе, невозможность достичь поставленной 

цели, боязнь поражения, боязнь разочаровать значимых близких и др.), 

так и по внешним (конфликты, проблемы в межличностных отношениях, 

отсутствие социальной поддержки, давление со стороны окружающих  
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и др.). Непосредственным результатом становится понижение уровней 

мотивации и результативности спортивной деятельности [26].  

Так как спортивной и тренировочной деятельности часто 

сопутствуют травмы, большое внимание уделяется психологическому 

сопровождению спортсменов после травм. Установлено, что травми-

рованные спортсмены переживают множество негативных эмоцио-

нальных состояний: депрессия, страх, гнев, стресс и др., нарушающих их 

психологическую безопасность. Для ее восстановления необходимо 

снижение посттравматических психологических последствий, улучшение 

психической саморегуляции и снятие боязни будущих травм.  

Многие авторы обращают внимание на отсроченные последствия 

негативных эмоциональных переживаний. В частности, исследованы 

такие последствия, как повышение уровня личностной тревожности, 

подозрительности и недоверчивости, осложнение межличностных 

отношений с агрессором и другими людьми. В них подтверждается 

тенденция непосредственного воздействия приобретенного негативного 

опыта на увеличение частоты появления склонности к деструктивному 

реагированию на нежелательное влияние (контрманипулирование, 

ответная агрессия, физическая расправа и т. д.) [15].
 
 

Влияние тренера на психологическое благополучие спортсменов 

В современных исследованиях подчеркивается важность создания 

заботливого климата, влияющего на позитивное психическое благо-

получие спортсменов [19]
 

и удовлетворение их основных психо-

логических потребностей [17].
 

Это связано с тем, что недовольные 

спортсмены чаще испытывают негативные эмоциональные состояния, 

больше расположены к тому, чтобы перейти в другое место или бросить 

занятия спортом [31].  

Тренер играет значимую роль в жизни спортсмена. Доверие к 

тренеру напрямую связано с готовностью спортсменов к сотрудничеству и 

их результатами [34]. Конфликты с тренером или недовольство им 

оказывают отрицательное влияние на поведенческое, психологическое и 

эмоциональное благополучие спортсменов. Через взаимодействие со 

спортсменами тренеры способствуют созданию мотивационного климата, 

который может влиять на мысли, чувства и действия спортсменов. 

Опытные
 

квалифицированные тренеры поддерживают спортсменов, 

заботятся о них как о людях и признают важность создания позитивной 

среды [14]. 
 

Социальное окружение 

Психологическая безопасность спортсменов зависит не только от 

удовлетворения психологических потребностей или поддержки тренера, 

но и от социального влияния. Прежде всего – это взаимоотношения в 

команде (так как товарищи по команде являются основным источником 
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мотивации, социального содействия и поддержки, социального сравнения 

и работы в команде [16]), отношения с другими людьми, давление, 

оказываемое болельщиками и ряд других факторов.  

В юношеском спорте значительная роль отводится взаимо-

отношениям в триаде «тренер – спортсмен – родитель» и диадах «тренер – 

спортсмен», «тренер – родитель» [5; 17]. Родители не только влияют на 

социализацию детей в спорте, но и оказывают глубокое воздействие на 

возникновение возможных отрицательных психологических последствий, 

которые накапливаются. Так, влияние родителей иногда становится 

источником детского стресса. Тренеры могут противодействовать этой 

тенденции, объясняя родителям, что чрезмерное давление на детей может 

уменьшить потенциал спорта для удовольствия и личностного роста [25].  

Стресс и выгорание как факторы ухудшения психологического 

здоровья 

Многие спортсмены испытывают стресс не только во время 

соревнований, но и во время тренировок и подготовки к ним. Часто к 

стрессу приводит страх поражения. Спортсмены используют такие 

инстинктивные, подсознательные методы, чтобы уменьшить стресс во 

время соревнования и замаскировать страх неудачи, как: гнев, принятие 

поражения и снижение стремления к победе, потеря внимания и 

концентрации, ассортимент других оборонительных рационализаций и 

оправданий. Чтобы продолжить профессиональную спортивную карьеру и 

повысить свою работоспособность, спортсменам необходимо научиться 

справляться со стрессорами и управлять их действием [24]. 

Стрессу подвержены не только спортсмены, но и тренеры [18; 22]. 

Коучинг признается требовательным (взыскательным) занятием, 

связанным с целым диапазоном стрессоров. Основными организа-

ционными стрессорами для тренера являются взаимоотношения с 

администрацией, перегрузки, конкурентная среда, спортсмены и 

атмосфера в команде, конфликт, давление и ожидание, беспокойство 

спортсменов, подготовка к соревнованиям. 

Тренеры, испытывающие высокий уровень стресса, могут 

переживать ряд негативных для здоровья последствий, как физических, 

так и психических. К ним относятся: психическое утомление, снижение 

работоспособности, снижение удовлетворения жизнью и работой, 

снижение удовольствия и мотивации, и в некоторых случаях выгорание 

[22]. 

Выгорание является одним из факторов риска, привлекающих 

внимание исследователей в области спорта. Оно рассматривается как 

чувство эмоционального и физического истощения и является ключевым 

показателем неблагополучия спортсменов. Причинами выгорания 

становятся слишком большое количество тренировок и недостаточное 
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восстановление, одержимость спортом, стремление к совершенству [8; 20; 

21]. В современных исследованиях рассматривается связь между 

надеждой и выгоранием: считается, что лица с низким уровнем надежды 

более восприимчивы к выгоранию, так как склонны испытывать 

блокировку цели, разочарование и негативное влияние. Последствиями 

выгорания в спорте являются серьезное истощение, чувство 

беспомощности, признаки депрессии, потеря мотивации, а в некоторых 

случаях – уход из спорта. Выгоранию, как и стрессу, подвергаются не 

только спортсмены, но и тренеры. 

Этим обусловлена мысль многих отечественных и зарубежных 

авторов о необходимости психологических навыков для тренеров, 

обладание которыми способно помочь им справиться с разнообразными 

требованиями современного коучинга [23; 33] и обеспечивать разные 

аспекты психологического здоровья и безопасности [1; 9]. 

Таким образом, анализ исследований, связанных с психологической 

безопасностью субъекта спортивной деятельности, вывел на значительное 

количество работ зарубежных и отечественных авторов, которые, на 

первый взгляд, не имеют к ней отношения, а в действительности 

значительно опредмечивают представления о ней. Это дает возможность 

определить условия для возникновения психологической безопасности в 

спорте, выявить источники психологической угрозы для участников 

тренировочной и состязательной деятельности, сосредоточиться на 

психологической составляющей спортивной деятельности. Тем не менее 

необходим переход от фрагментарного изучения проблемы психоло-

гической безопасности в спорте к ее комплексному и целостному 

решению, так как в настоящее время она является самостоятельным 

предметом исследования лишь в работах нескольких авторов.  

 

Пути реализации и развития психологической безопасности в 

спорте. В 2010 г. в Мордовском государственном педагогическом 

институте имени М. Е. Евсевьева создана научно-исследовательская 

лаборатория «Развитие профессиональной компетентности педагога и 

психолога в системе непрерывного образования». Членами лаборатории 

уделяется большое внимание исследованию психологической 

безопасности как общей проблемы профессионального развития 

студентов разных факультетов, качественное решение которой становится 

ведущим фактором реализации и развития их профессиональной 

стратегии. В этом ключе рассмотрены технологии актуализации мотива 

достижения успеха и снижения действия мотива избегания неудачи, 

усиливающие психологическую безопасность и позитивно влияющие на 

развитие профессиональной стратегии студента [27]. Детализирована 

характеристика технологии оснащения тренинга психологической 
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безопасности мотивационно-стимулирующим и профессионально-

значимым содержанием, обеспечивающим переживание студентами 

педагогического вуза ситуации успеха, опыта закрепления позитивного 

отношения к собственным достижениям и усиления их притягательности 

в развивающейся профессиональной стратегии [28]. Спроектирована 

модель развития профессионально-ценностных ориентаций, интегриро-

ванная в учебный процесс вуза, обеспечивающая возникновение в 

ценностной сфере педагога направленности на создание психологической 

безопасности в образовательной среде [4]. 
Наряду с исследованием и апробацией общих путей выработки 

компетентностной и субъектной основы развития психологической 
безопасности [29] большое внимание уделяется изучению особых 
проблем, свойственных по преимуществу представителям конкретного 
факультета – будущим педагогам, психологам, тренерам. Рассмотрим 
выработанные научные идеи и практические предложения, связанные с 
приобщением студентов факультета физической культуры к изучению и 
развитию психологической безопасности. Создана и апробирована 
методика целенаправленного обучения спортсменов психологической 
защите от деструктивного влияния, освоение которой стало новой задачей 
инновационной профессиональной подготовки современного педагога-
тренера [10]. Выдвинута задача обоснования путей развития субъекта 
спортивной деятельности – самостоятельно мыслящего и действующего 
суверенного распорядителя собственных ресурсов, который в процессе 
тренировок и соревнований инициирует и применяет систему субъектных 
действий для преобразования самого себя и выполняемой деятельности с 
учетом ожидаемого спортивного результата [3]. Разработан и внедрен 
курс «Психологическая безопасность субъекта спортивной деятельности» 
[11], ориентированный на развитие указанного свойства спортсмена и 
будущего тренера. Для профилактики возможного несовпадения 
объективных значений и субъективных смыслов при выражении или 
интерпретации представлений о психологической безопасности в спорте 
исследованы современные тенденции концептуализации этих 
представлений, их репрезентации в печатной или речевой форме; 
определены пути преодоления концептуальных психолингвистических 
проблем в процессе экспериментального исследования психологической 
безопасности в спорте; созданы модели слов и выражений, 
вербализирующих концепт «психологическая безопасность в спорте» и 
объективированные в них личностные смыслы [30]. Разработана система 
самопознания, позволяющая стимулировать самонаблюдение, самоанализ, 
самооценивание, непрерывное уточнение самооценки и стремление к 
повышению ее адекватности [12], элементы которой экстраполированы 
для развития субъектных свойств спортсмена и будущего тренера. 
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Раскрыты особенности этапов деятельности спортсмена по саморегуляции 
оптимального предстартового состояния на основе сознательного 
управления этим процессом [6]. Обоснована модель психолого-
педагогического сопровождения процесса развития саморегуляции, 
реализация которой предусматривает оказание психологом и тренером 
поддержки в формировании и развитии саморегуляции субъекта 
спортивной деятельности [7]. Выделены проблемы и опыт развития 
психологической безопасности субъекта спортивной деятельности 
(спортсмена, тренера, учителя физической культуры) на этапе вузовской 
подготовки в процессе освоения психологического цикла дисциплин [13].  

Таким образом, в лаборатории проводятся теоретические и 
экспериментальные исследования психологической безопасности (в 
целом), а также обосновываются и апробируются пути подготовки 
спортсмена и будущего тренера к реализации и развитию 
психологической безопасности субъекта спортивной деятельности (в 
частности). Экспериментально установлено, что возможно обострение 
возрастающего влияния психологической угрозы в ситуации резкого 
снижения психологической безопасности. Данные, полученные в ходе 
опроса студентов факультета физической культуры, успешно 
совмещающих деятельность тренера и спортсмена (многие из которых 
являются победителями федеральных и мировых спортивных 
соревнований и чемпионатов), подтверждают, что существует большой 
список инструментов и техник, применение которых представляет 
психологическую угрозу и приносит значительный ущерб в спортивной 
среде. Это психологическое давление, манипулирование, ложь, шантаж, 
зомбирование, удар по репутации, отрицательное эмоциональное 
заражение, отчуждение, психосексуальные посягательства, умышленное 
распространение сфабрикованных порочащих слухов, девалоризация 
социально-значимых ценностных ориентаций, морально-психологическая 
дискредитация личностных смыслов, агрессивное поведение и др. 
Выявлено, что не только дети, увлеченные физической культурой и 
спортом, но и взрослые зрелые спортсмены часто не умеют распознавать 
психологическую угрозу, своевременно противостоять ей или нейтра-
лизовать деструктивное воздействие. Для успешного решения подобных 
проблем экспериментально обоснованы пути профилактики психо-
логических угроз, развития психологической безопасности субъекта 
спортивной деятельности, выработки позитивной жизненной стратегии 
достижения успеха и ее самореализации с учетом особенностей 
тренировочного и соревновательного процессов. Обнаружено, что 
обострение возрастающего влияния психологической угрозы на снижение 
эффективности спортивной деятельности, уменьшение личностной и 
спортивной конкурентоспособности могут привести к деформациям 
личности, деструктивному разрешению конфликтов, развитию 
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психологической заторможенности и беспомощности. Это происходит по 
разным причинам: внутренним (мотивационный ступор, неадекватная 
самооценка, необоснованный уровень притязаний, противостояние 
ожиданиям и др.) и внешним (рассогласованность результатов и ожиданий 
болельщиков, зависимость от состояния соперников, враждебность трибун, 
ангажированность судей, эмоционально-психологическая некомпетен-
тность тренера и др.). Для их устранения апробированы разные группы 
стратегий: оптимистических или пессимистических, имеющих 
интернальный или экстернальный локус контроля процесса выработки и 
реализации индивидуального поведения [2]. Выработка и реализация 
конкретных стратегий в значительной степени зависит от уровня 
сформированности субъектных свойств и опыта их актуализации в 
тренировочной и соревновательной деятельности с учетом уровня 
компетентности в области психологической безопасности. Поэтому 
недостаточно обучить спортсмена психологической защите от 
деструктивного влияния: необходимо его развитие как субъекта 
психологической безопасности и качественная подготовка тренера к 
обеспечению подобного развития. 

 
Выводы. Обобщая результаты выделения основных тенденций 

исследования психологической безопасности в спорте, обнаружено, что 
она в основном рассматривается в контексте изучения других проблем. 
Этим вызван интерес членов научно-исследовательской лаборатории 
«Развитие профессиональной компетентности педагога и психолога в 
системе непрерывного образования» Мордовского государственного 
педагогического института имени М. Е. Евсевьева к постановке целостной 
проблемы исследования реализации и развития психологической 
безопасности. Члены лаборатории также занимаются разработкой и 
апробацией комплексных современных путей ее решения относительно 
профессиональной деятельности тренера, реализующего собственную 
психологическую безопасность и обеспечивающего ее реализацию и 
развитие тренируемым спортсменам.  

В настоящее время можно выделить ряд наиболее ярко выраженных 
тенденций отечественного и зарубежного исследования психологической 
безопасности в спорте как фактора профессионального развития тренера: 

 переход от индивидуального способа выполнения исследований к 
корпоративному, что позволяет охватить больше признаков и проявлений 
в одной и той же выборке, уменьшить риск однобокого толкования 
полученных данных одновременно работающей с ними группой 
интерпретаторов и экспертов с разным уровнем психологических 
специализаций и квалификаций; 

 расширение ареала публикаций о психологической безопасности в 
спорте, их появление не только в специализированных психологических и 
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спортивных изданиях, но и в общенаучных и междисциплинарных, что 
свидетельствует о возможности экстраполяции полученных выводов на 
решение других классов, родов и видов проблем психологической 
безопасности;  

 возникновение кластера экспериментальных работ, адресно 
посвященных выделению и разрешению проблем психологической 
безопасности в спорте в качестве самостоятельного предмета 
исследования, что способствует преодолению фрагментарности их 
изучения в контексте других проблем (психофизиологических, 
психогигиенических, психолингвистических, психоконфликтологических 
и др.) и достижению определенной целостности получаемых 
эмпирических данных и научных обобщений; 

 выделение проблемы подготовки тренера к обеспечению 
психологической безопасности себе и тренируемым спортсменам в 
качестве самостоятельного предмета научного исследования и 
практического направления деятельности в рамках профессионального 
образования и повышения квалификации. 

Проведенное исследование открывает возможность постановки 
новых задач реализации и развития психологической безопасности. Их 
решение на основе интеграции отечественного и зарубежного опыта 
обеспечивает усиление тенденций взаимодополнения и ретрансляции 
субъектно-ориентированных профилактических и развивающих подходов 
на методологическом, теоретическом и праксеологическом уровнях, что 
определяет перспективу исследования. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Изучить по источнику «Большой психологический словарь (сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 
ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 665 с.) словарные статьи: «ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА» 
(с. 403), «ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ» (с. 384–385), «СТРЕСС» (с. 484), 
«СТРЕССОРЫ» (с. 484), «ТРЕВОГА» (с. 504), «ТРЕВОЖНОГО РЯДА ЯВЛЕ-
НИЯ» (с. 504–505), «ТРЕВОЖНОСТЬ» (с. 505), «УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ» 
(с. 507), «УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ» (с. 507), «УТОМЛЕНИЕ» (с. 514–515) (см. 
оригиналы статей или приложения 1.3.1–1.3.10). Использовать их содержание 
для конкретизации и дополнения тезисов лекционного материала. 

2. Изучить научную статью Варданян Ю. В. «Современные тенденции 
экспериментального исследования психологической безопасности субъекта 

спортивной деятельности» (Российский научный журнал.  2013.  № 4 (35).  
С. 91–97, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной Элек-
тронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 2.3.1). 
Использовать ее содержание для конкретизации и дополнения тезисов лекци-
онного материала. Проанализировать основные зарубежные тенденции иссле-
дования психологической безопасности.  

http://www.elibrary.ru/
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3. Изучить научную статью Vardanyan Y. V., Vardanyan L. V. «Concep-

tualization of Ideas of Psychological Safety in Sports: Problems of Experimental Re-
search» (Современные исследования социальных проблем (электронный науч-
ный журнал). – 2013. – № 8 (28). URL: http://journals.org/index.php/sisp/ 
article/view/8201311/pdf_404 (см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе 
в Научной Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или 
приложение 2.3.2). Рассмотреть модели содержательного наполнения и струк-
туры концепта «психологическая безопасность в спорте». Проиллюстрировать 
их собственными примерами. 

4. Изучить научную статью Майдокиной Л. Г. «Готовность будущего 
тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельности» (журн. 
Гуманитарные науки и образование. – 2014. – № 2. – С. 37–40, см. оригинал 
статьи или ее текст в открытом доступе в Научной Электронной Библиотеке 
eLIBRARY (http://www.elibrary.ru)). Выделить основные проблемы подготовки 
будущего тренера к психологическому сопровождению спортивной деятельно-
сти, предложить пути их решения.  

5. Изучить материалы книги Майдокиной Л. Г., Кондратьевой Н. Г.  
«Психическая саморегуляция в спорте» (Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 
2012. – С. 62–70). Выделить и охарактеризовать неблагоприятные психические 
состояния, нарушающие психологическую безопасность спортсмена. 

 
Основная литература 

 
1. Колесникова, Т. И. Психологический мир личности и его безопасность / 

Т. И. Колесникова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 176 с. 
2. Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных 

ситуациях [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Осухова. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Академия, 2013. – Режим доступа : http://home.mordgpi.ru 

3. Проблемы психологической безопасности [Электронный ресурс]. – М. : 
Институт психологии РАН, 2012. – 440 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература 

 
1. Акимова, Л. А. Социокультурные предпосылки подготовки будущего 

учителя к формированию культуры здорового и безопасного образа жизни школьника / 
Л. А. Акимова // EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал социальных 

наук).  2013.  № 10–1.  С. 84–91. 
2. Варданян, Ю. В. Исследование стратегий развития психологической 

безопасности субъекта спортивной деятельности: проблемы и перспективы решения / 
Ю. В. Варданян // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia.Offline Letters) : 

электронный научный журнал. – Ноябрь 2012, ART 1905.  CПб, 2012. – URL : 
http://www.emissia.org/offline/2012/1905.htm. 

3. Варданян, Ю. В. Проблемы исследования психологической безопасности 
субъекта спортивной деятельности и обоснование стратегий ее реализации / 
Ю. В. Варданян // Российский научный журнал. – 2012. – № 5 (30). – С. 71–77. 

4. Вдовина, Н. А. Модель развития профессионально-ценностных ориентаций 
субъекта психологической безопасности в образовательной среде / Н. А. Вдовина // 
Российский научный журнал. – 2012. – № 1 (27). – С. 142–147. 

http://journals.org/index.php/sisp/%0barticle/view/8201311/pdf_404
http://journals.org/index.php/sisp/%0barticle/view/8201311/pdf_404
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21955048
http://elibrary.ru/item.asp?id=21955048
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ТЕМА 4 

 
РАЗВИТИЕ ТРЕНИНГОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО  

ПСИХОЛОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

План: 

1. Введение. 

2. Проблема подготовки бакалавра психолого-педагогического 

образования к проектированию и реализации тренинга. 

3. Дополнительная образовательная программа как источник 

развития тренинговой компетенции. 

4. Апробация дополнительных образовательных программ и 

результаты ее внедрения. 

5. Выводы. 

 

Тезисы  

 
Введение. Процесс модернизации образования происходит через 

поиск перспективных подходов к повышению качества образования, од-

ним из которых является компетентностный подход. В современной си-

стеме образования усиливается внимание к процессу развития профессио-

нальных компетенций будущих специалистов с учетом запросов рынка 

труда. Иными становятся и круг вопросов, которые приходится решать 

психологам, работающим в сфере образования. Соответственно, общество 

выдвигает особые требования к развитию профессиональной компетент-

ности бакалавра психолого-педагогического образования, что позволит 

ему в дальнейшем эффективно решать современные задачи на высоком 

уровне.  

Как утверждает Р. А. Литвак, значимость деятельности бакалавра 

психолого-педагогического образования в современном обществе будет 

постоянно возрастать в связи с кризисом доверия подрастающего поколе-

ния к государственным институтам, нарушением механизмов социализа-

ции и ростом асоциальных явлений среди молодежи, снижением воспита-

тельного потенциала семьи и образовательных учреждений как институ-

тов социализации личности. Поэтому одним из важных аспектов форми-

рования компетенций бакалавра является знание преподавателем значения 

тех компетенций, которые востребованы практикой образовательных 

учреждений [14].  

Ряд важнейших функций современного психолога, работающего в 

сфере образования, включает оказание психологической помощи субъек-
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там в кризисных и экстремальных ситуациях, предотвращение угроз пси-

хологической безопасности участников образовательного процесса, кото-

рые «наносят значительный ущерб психическому здоровью человека, 

нарушая целостность его личности и вызывая ее деформацию» 17, с. 230. 

Поэтому он часто оказывается перед необходимостью создавать условия 

«для выявления и преодоления реальных или воображаемых психологиче-

ских опасностей и угроз, а также осваивать и применять технологии их 

развития у других людей» 3, с. 90.  

 

Проблема подготовки бакалавра психолого-педагогического 

образования к проектированию и реализации тренинга. Работа 

психолога в образовательном учреждении предполагает взаимодействие с 

администрацией, педагогическим коллективом, учащимися и их 

родителями. Следовательно, поддержание среды действия высокого 

уровня психологической безопасности необходимо для всех субъектов 

образования (А. В. Антонова, В. В. Ковров 1; И. А. Баева 2 и др.). В 

качестве эффективной технологии обеспечения психологической 

безопасности ряд авторов выделяют психологический тренинг  

(Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева 4; О. Ю. Зотова 8; Н. Т. Оганесян 15; 

Т. В. Эксакусто 22 и др.). Поэтому актуальным является овладение 

будущим психологом тренинговой компетенцией как основы развития 

профессиональной компетентности в условиях реализации психологи-

ческой безопасности субъектов образования. 

Дж. Клиффорд и С. Торп определяют тренинг как процесс, посред-

ством которого некто учится новому умению или аспекту знания. В ре-

зультате индивидуум овладевает инструментами для выполнения опреде-

ленной работы, вследствие чего переходит от осознанного незнания к осо-

знанной компетентности [10].  

А. П. Ситников рассматривает тренинг как «систему обучения и под-

готовки профессиональных кадров и ее ориентированность на воссоздание 

целостного феномена профессионального мастерства, характерного для 

конкретного вида профессиональной деятельности» [20, с. 172]. 

И. В. Вачков определяет тренинг как совокупность активных мето-

дов практической психологии, которые используются для работы с психи-

чески здоровыми людьми, имеющими психологические проблемы, в целях 

оказания им помощи в саморазвитии [5]. 

С точки зрения коллектива авторов под руководством Е. А. Левано-

вой, тренинг – это упорядоченная и задачно структурированная совокуп-

ность активных методов групповой работы (деловых, ролевых, психоло-

гических игр, заданий и упражнений, психотехник, групповых дискуссий 

и т. д.), логично и тематически подобранных согласно поставленной цели 
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и обеспечивающих достижение заранее запланированных и корректно ди-

агностируемых результатов для человека, группы и организации в процес-

се групповой динамики [12].  

В нашем понимании психологический тренинг – это тематически 

объединенная система занятий, обеспечивающих развитие психологиче-

ских компетенций (диагностических, профилактических, коррекционных, 

развивающих) путем выполнения специально подобранных заданий 

(структурированных с учетом общей цели и конкретного назначения), 

осуществляемых с помощью различных активных методов, приемов и 

способов актуализации и преобразования психических ресурсов участни-

ков. Психологический тренинг предъявляет особые требования к личност-

ным особенностям и профессиональной подготовке ведущих, поэтому ак-

туален поиск путей развития профессионализма будущего психолога в 

«области создания и реализации тренинга, становления его тренинговых 

компетенций» 4, с. 294. 

Цели тренинга включают следующие аспекты: 1) развитие 

самопознания за счет снижения барьеров психологической защиты и 

устранения неискренности на личностном уровне; 2) понимание условий, 

затрудняющих или облегчающих функционирование группы (таких как 

размеры группы и членство); 3) постижение межличностных отношений в 

группе – например, совершенствование коммуникативных умений для 

более эффективного взаимодействия с другими; 4) овладение умениями 

диагностики индивидуальных, групповых и организационных проблем – 

например, разрешение конфликтных ситуаций в группе и укрепление 

групповой сплоченности 23, с. 24. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что многие 

авторы (Р. Кочюнас [11], Д. М. Рамендик [16], К. Фопель [21], А. В. Серый 

[19]) указывают на необходимость получения будущим психологом опыта 

взаимодействия в группе. Так, Д. М. Рамендик считает, что участие в со-

циально-психологическом тренинге особенно важно для людей, профес-

сии которых предполагают интенсивное общение [16]. В учебном процес-

се необходимо создавать условия, способствующие становлению целост-

ного образа «Я – будущее» через формирование профессионального ми-

ровоззрения и интернализацию системы ценностей будущей профессио-

нальной деятельности специалистов системы «человек – человек». Такие 

условия создаются в процессе тренинговой работы [13; 19]. К. Фопель от-

мечает, что каждый ведущий должен иметь опыт участия в разнообразных 

группах. Каждый, кто ведет группу и руководит определенными группо-

выми процессами, должен познакомиться с ними в качестве участника 

[21].  

И. В. Вачков выделяет этапы подготовки тренеров, которые можно 

осуществлять в вузе: изучение теоретических курсов и посещение тренин-
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говых занятий; прослушивание специального учебного курса, описываю-

щего психологические закономерности, условия и методы проведения 

групповых тренингов; участие в качестве клиентов в психологических 

тренингах различной направленности и различных теоретических школ; 

работа студента в качестве ведущего тренинговой группы с использовани-

ем супервизорства 5. 

Овладение тренинговой компетенцией необходимо начинать с перво-

го года обучения в вузе, так как важно обеспечить ее действенность в пе-

риод учебных и производственных практик в различных организациях 

(дошкольных, общеобразовательных, интернатного типа, социально-

реабилитационных центрах, детских оздоровительных лагерях и др.), в 

процессе волонтерской деятельности, а также при реализации и развитии 

собственной психологической безопасности. А. Н. Гамаюнова справедли-

во отмечает, что знания, умения и навыки, приобретенные в процессе обу-

чения, должны быть актуализированы, «обучающийся должен быть пси-

хологически готов и способен применить приобретенные качества в ре-

альных жизненных условиях» 6, с. 44. 

Е. А. Леванова с коллегами отмечает, что эффективным может быть 

только качественный тренинг, разработанный квалифицированными спе-

циалистами, а успешность ведущего тренинговой группы зависит от уров-

ня его компетентности. Они представляют структуру тренинговой компе-

тентности ведущего тренинга «как совокупность взаимодополняющих 

компонентов: познавательного (имеет представление), информационного 

(ознакомлен), когнитивного (знает), практического (умеет), деятельност-

ного (владеет) и профессионально-личностного (знает и имеет опыт)» 12, 

с. 27. 

Е. А. Горбатова указывает, что ведущему тренинговой группы долж-

ны быть присущи: теоретическая грамотность (знание основ психологии, 

владение теорией групповой работы, знакомство с профессиональной эти-

кой, общее широкое образование); наличие практических навыков (рас-

пределение своего внимания, быстрая ориентация в ситуации, моделиро-

вание программы тренинга, объективное оценивание результатов работы, 

правильное применение методических приемов тренинга); постоянное 

личностное совершенствование своих качеств (аутентичность, личностная 

интегрированность, высокий уровень самоконтроля, обаяние, энергетич-

ность, толерантность, эмоциональная активность, креативность, чувство 

юмора) 7. 

Таким образом, авторы описывают требования к личности ведущего 

психологического тренинга, его знаниям и умениям. Однако термин «тре-

нинговая компетенция» в психолого-педагогической литературе не опре-

делен, поэтому вводим его в научный оборот.  
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Тренинговая компетенция психолога – это система профессио-

нальных функций в области проектирования тренинга, его организации, 

проведения и анализа полученных результатов, освоение которых позво-

ляет приобретать теоретические знания, личностный и психотехниче-

ский опыт, инициирующих зарождение тренинговой компетентности 

(как внутренней готовности и возможности проводить психологический 

тренинг), ее дополнение и развитие. Структура тренинговой компетенции 

психолога состоит из трех компонентов: 

 теоретический: владение системой психолого-педагогических зна-

ний в области тренинговых технологий (сущность, назначение, виды и об-

ласти применения психологического тренинга; основные теоретико-

методологические подходы к проектированию и реализации психологиче-

ских тренингов; особенности организации и взаимодействия тренинговой 

группы) и психологической безопасности (механизмы психологической 

защиты, техники манипуляций и социально-психологические иллюзии; 

профилактика / нейтрализация их действия, осознание их включения, кон-

структивные способы реализации психологической безопасности); 

 личностный: совокупность развитых мотивационно-ценностных 

ориентаций будущего психолога (побудительно-смысловые ресурсы осо-

знания значимости предстоящей деятельности, профессиональная мотива-

ция, действенный мотив достижения успеха, потребность в самореализа-

ции, иерархия ценностей, интернальный локус контроля, стремление к са-

мореализации психологической безопасности и ее обеспечению участни-

кам тренинга), профессионально важные качества ведущего тренинга (эм-

патия, толерантность, саморегуляция, уверенность в себе, открытость, от-

ветственность, целеустремленность, рефлексия, самоэффективность, 

субъектность, конфликтоустойчивость, миролюбие) и опыт участия в раз-

личных видах психологического тренинга; 

 технологический: владение интерактивными компетенциями (про-

гнозирование взаимодействия, моделирование и организация предстоящей 

деятельности, а также управление работой тренинговой группы), инстру-

ментальными компетенциями (конкретными техниками и приемами прак-

тической работы в тренинге) и приемами профилактики и коррекции дей-

ствий психологических угроз. 

 

Дополнительная образовательная программа как источник раз-

вития тренинговой компетенции. Приоритетным условием развития 

тренинговой компетенци выступает специально организованное обучение, 

при котором этот процесс будет проходить наиболее успешно. Модерни-

зация системы образования затронула и сферу дополнительного профес-

сионального образования как наиболее гибкой системы, позволяющей ак-

центировать внимание именно на развитии необходимых прикладных 
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компетенций будущего специалиста. Это обусловливает необходимость 

включения в подготовку студентов дополнительных образовательных 

программ. Они имеют свои преимущества: выраженная практическая 

направленность, вариативность содержания, профильность получаемой 

подготовки, модульный характер обучения, нацеленность на современный 

уровень требований к компетенциям специалиста.  

В. С. Сенашенко указывает, что дополнительные квалификации со-

действуют повышению профессиональной мобильности и социальной за-

щищенности специалистов (в частности, созданию механизма реализации 

прав студентов на участие в формировании собственного образования) и 

обеспечению принципов непрерывности и преемственности между выс-

шим, послевузовским и дополнительным образованием [18]. 

В содержательном наполнении дополнительных образовательных 

программ будущего психолога наиболее актуальным является его подго-

товка к применению тренингов. Это обусловлено тем, что тренинги нахо-

дят широкое применение при оказании психологической помощи и орга-

низации работы с разными категориями людей (в детских коллективах, 

молодежных клубах, оздоровительных лагерях, производственных брига-

дах, геронтологических группах и т. д.). Тренинги привлекательны: они 

позволяют эффективно решать задачи, связанные с развитием познава-

тельной сферы и личностных ресурсов, межличностных отношений и об-

щения, жизненных ресурсов и творческого потенциала. Именно поэтому 

является важным включение в подготовку студентов психолого-

педагогического направления программ, ориентированных на развитие 

способности воспринимать и понимать самого себя и других людей в кон-

тексте группового взаимодействия. Для качественной подготовки совре-

менных психолого-педагогических кадров важен опыт участия в тренинге, 

но этого недостаточно: необходимо целенаправленное формирование у 

студентов компетенции в самостоятельном применении тренинговых тех-

нологий. 

Нами разработаны и внедрены в образовательный процесс вуза до-

полнительные образовательные программы «Проектирование и реализа-

ция тренинга с учащимися» и «Технологическая и личностная основы 

проектирования и реализации тренинга с учащимися». Каждая программа 

рассчитана на 36 часов и включает теоретическую (лекционные занятия) и 

практическую (тренинговые занятия) части.  

Основной целью данных программ является подготовка бакалавра 

психолого-педагогического направления высшего профессионального об-

разования к проектированию и реализации тренинговых форм работы с 

учащимися. Дополнительная образовательная программа «Проектирова-

ние и реализация тренинга с учащимися» направлена на решение следую-

щих задач: создание условий для приобретения опыта личного участия в 
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психологическом тренинге; овладение базовыми компетенциями проекти-

рования и реализации тренинга; развитие профессионально-значимых ка-

честв и умений применения тренинговых форм работы с учащимися.  

Задачами программы «Технологическая и личностная основы проек-

тирования и реализации тренинга с учащимися» являются: освоение сту-

дентами инструментальных приемов и техник создания и применения 

тренинговых упражнений и заданий; совершенствование мотивации само-

познания и саморазвития; овладение личностными психотехнологиями 

выявления и развития готовности к проектированию и реализации тренин-

га с учащимися.  

Каждая дополнительная образовательная программа содержит три 

основных модуля: 

1. «Теоретические аспекты проектирования и реализации тренинга с 

учащимися». 

2. «Развитие технологической готовности к проектированию и реа-

лизации тренинга». 

3. «Развитие личностной готовности студента к проектированию и 

реализации тренинга с учащимися». 

В каждом модуле выделяются следующие блоки: теоретический – 

изучение теоретического материала (основной формой занятий выступали 

лекции); диагностический – исследование индивидуально-психологичес-

ких и личностных особенностей студентов; практический – формирование 

конкретных умений, навыков (основной формой занятий выступали тре-

нинги); задания для внеаудиторной самостоятельной работы. Рассмотрим 

подробнее содержание каждого модуля.  

Завершение дополнительных образовательных программ представ-

лено итоговой защитой фрагмента тренингового занятия: в качестве ве-

дущего тренинга слушатели демонстрировали эпизод тренинга с включе-

нием в него самостоятельно подобранных или составленных заданий и 

обоснованием целесообразности их включения и применения.  

Самостоятельное проведение психологических тренингов осуществ-

лялось в ходе учебных и производственных практик. На этом этапе сту-

дентами разрабатывались и апробировались тренинговые программы, 

направленные на развитие в той или иной степени свойств субъекта пси-

хологической безопасности. Для детей дошкольного возраста предложены 

тренинги «Развитие психологической безопасности в процессе взаимодей-

ствия», «Мир эмоций»; для учащихся младшего школьного возраста – 

«Тренинг общения», «Интеллектуальный тренинг»; для учащихся под-

росткового возраста – тренинги жизненного успеха «Формула успеха», 

«Успех в моей жизни»; для учащихся старшего школьного возраста – тре-

нинги целеполагания и профориентационные тренинги «Я умею», «Пси-

хологическая подготовка к единому государственному экзамену», «Я в 
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мире профессий», «Моя будущая профессия»; для педагогов – «Тренинг 

эмоциональной устойчивости», «Тренинг психологически безопасного 

взаимодействия». В период производственной практики на базе летних 

детских оздоровительных лагерей студентами проведены тренинги спло-

чения, командообразования, развития лидерских качеств, разрешения 

конфликтных ситуаций, развития толерантности, формирования стратегии 

достижения успеха и т. д. Проектирование и реализация различных пси-

хологических тренингов обеспечивали действенность тренинговой компе-

тенции в практической деятельности. 

Как показало исследование, качество освоения тренинговой компе-

тенции будущим психологом существенно возрастает при создании сле-

дующих психолого-педагогических условий: 

 диагностические, предопределяющие мониторинг тренинговой 

компетенции студента, учет его индивидуально-психологических особен-

ностей; 

 стимулирующе-мотивационные, побуждающие студента к активи-

зации, освоению и применению тренинговой компетенции;  

 организационно-реализационные, обеспечивающие применение 

студентом тренинговой компетенции в ходе учебно-познавательной и 

профессионально-практической деятельности;  

 коррекционно-развивающие, направленные на исправление, со-

вершенствование процесса и результата развития компонентов тренинго-

вой компетенции;  

 оценочно-результативные, позволяющие оценить уровень и каче-

ство сформированности и действенности тренинговой компетенции. 

Очевидно, что на протяжении вузовского обучения тренинговая 

компетенция студента не может быть сформирована полностью: ее разви-

тие и совершенствование продолжится в ходе предстоящей трудовой дея-

тельности, перерастая в профессиональную компетентность, так как она 

формируется в результате «освоения конкретных форм деятельности и в 

ее предметом поле, а содержание деятельности в свою очередь определяет 

структуру и состав компетентности» 9, с. 106.  

 

Выводы. Психологический тренинг как систематизированная форма 

обучения создает особые условия для работы на разных уровнях: лич-

ностном и профессиональном. Это вызвано тем, что, с одной стороны, 

решаются психологические проблемы студента как участника тренинго-

вой группы, а с другой – усваиваются необходимые компетенции проек-

тирования и реализации тренинга с учащимися в процессе развития про-

фессиональной компетентности бакалавра психолого-педагогического об-

разования. 



55 

Актуализация и реализация тренинговой компетенции происходила 

на основе достигнутого уровня профессиональной компетентности как 

свойства личности. Однако сам процесс актуализации и реализации, а 

также его результаты одновременно приводили к закреплению, углубле-

нию или дополнению разных аспектов профессиональной компетентно-

сти.  

Тренинговая компетенция, освоенная в условиях психологической 

безопасности, способствует предотвращению и устранению психологиче-

ских угроз. Она востребована при разработке и реализации психологом 

тренинговых программ, направленных на обеспечение психологической 

безопасности субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей) 

посредством решения следующих задач: профилактика дезадаптации; 

снижение уровня тревожности; отработка навыков противодействия ма-

нипулятивному влиянию; развитие рефлексивных способностей; прира-

щение опыта построения взаимоотношений, нейтрализующих или исклю-

чающих психологические опасности, угрозы, риски; повышение стрессо-

устойчивости; отработка навыков социальной коммуникации, интеракции 

и перцепции, развитие навыков работы в коллективе; развитие умений 

противостоять негативным влияниям социальной среды, а также свободно 

и оптимально осуществлять собственную психологическую безопасность. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

1. Составить библиографический список по проблеме организации и 

проведения тренинга. 

2. Изучить материал книги Вачкова И. В. «Психология тренинговой 

работы: содержательные, организационные и методические аспекты ведения 

тренинговой группы» (– М. : Эксмо, 2007. – С. 139–140). Выделить требования 

к организации психологических тренингов. 
3. Изучить научную статью Варданян Ю. В. «Дополнительные ресурсы 

развития тренинговых компетенций будущего психолога» (журн. В мире 
научных открытий. – 2013. – № 9.2 (Гуманитарные и общественные науки). – 
С. 290–303, см. оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной 
Электронной Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 
2.4.1). Обосновать необходимость развития тренинговой компетенции 
будущего психолога. 

4. Изучить научную статью Варданян Ю. В «Освоение тренинговой 
компетенции будущего психолога в условиях развития психологической 
безопасности» (Российский научный журнал. – 2014. – № 3 (41). – С. 89–94, см. 
оригинал статьи, ее текст в открытом доступе в Научной Электронной 
Библиотеке eLIBRARY (http://www.elibrary.ru) или приложение 2.4.2). 
Охарактеризовать этапы развития тренинговой компетенции студентов 
психолого-педагогического образования. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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5. Рассмотреть материал книги Баевой И. А. «Тренинги психологической 
безопасности в школе» (– СПб : Речь, 2002. – 251 с.). Охарактеризовать 
особенности тренинга психологической безопасности для младших школьников 
и старших школьников. Предложить собственную программу тренинга 
психологической безопасности для учителей. 

 
Основная литература 

 
1. Проблемы психологической безопасности [Электронный ресурс]. – М. : 

Институт психологии РАН, 2012. – 440 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

2. Колесникова, Т. И. Психологический мир личности и его безопасность / 
Т. И. Колесникова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 176 с. 

3. Корытченкова, Н. И. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. И. Корытченкова, 

Т. И. Кувшинова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 

172 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература  

 
1. Антонова, А. В. Воспитательная система школы и обеспечение психологи-

ческой безопасности образовательной среды / А. В. Антонова, В. В. Ковров // Россий-
ский научный журнал. – 2013. – 4 (35). – С. 109–113. 

2. Баева, И. А. Экспертиза психологической безопасности образовательной 
среды / И. А. Баева // Народное образование. – 2009. – № 2. – С. 273–276. 

3. Варданян, Ю. В. Подготовка студентов-первокурсников к учебной практике 
в процессе тренинга развития психологической безопасности в общении / Ю. В. Вар-
данян, А. В. Дергунова // Российский научный журнал. – 2013. –  № 6 (37). – С. 90–96. 

4. Варданян, Ю. В. Дополнительные ресурсы развития тренинговых компе-
тенций будущего психолога / Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева // В мире научных от-
крытий. – 2013. –  № 9.2 (45). – С. 290–302. 

5. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга / И. В. Вачков. – М. : 
Ось-89, 1999. – 176.  

6. Гамаюнова, А. Н. Структура профессиональной компетентности бакалавра 
психолого-педагогического образования / А. Н. Гамаюнова // Гуманитарные науки и 
образование. – 2010. –  № 4. – С. 43–47. 

7. Горбатова, Е. А. Теория и практика психологического тренинга / Е. А. Гор-
батова. – СПб : Речь, 2008. – 320 с. 

8. Зотова, О. Ю. Пути оптимизации социально-психологической безопасности 
личности / О. Ю. Зотова // Вестник Московского государственного областного уни-
верситета. Серия: Психологические науки. – 2011. –  № 2. – С. 50–58. 

9. Емелина, Н. В. Ценности профессиональной подготовки студентов педвуза 

в контексте требований современного образования / Н. В. Емелина // Гуманитарные 

науки и образование. – 2011. –  № 2. – С. 103–106. 

10. Клиффорд, Дж. Коучинг: руководство для тренера и менеджера / 

Дж. Клиффорд, С. Торп. – СПб : Питер, 2004. – 224 с. 

11. Кочюнас, Р. Психотерапевтические группы – теория и практика / 

Р. Кочюнас. – М. : Академический Проект, 2000. – 240 с. 

12. Леванова, Е. А. Игра в тренинге. Личный помощник тренера / 
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Приложение 1 
 

СЛОВАРНЫЕ СТАТЬИ 
 

Приложение 1.1.1 
 

ДОСТИЖЕНИЯ МОТИВ // Большой психологический словарь / сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 134. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ МОТИВ (мотивация) (англ. achievement motive) – внутренне отно-

сительно устойчивое стремление человека к успехам в различных видах деятельности. Яв-

ляется одним из важнейших среди совокупности факторов, определяющих мотивацию до-

стижения – поведение человека, направленное на достижение успехов в жизни. 

Д. м. объясняет внутри- и межиндивидуальные различия в ориентациях, интенсивно-

сти и последовательности поведенческих актов, связанных с достижением успехов. 

Исследования Д. м. начаты с появления теории мотивации достижения, разработанной 

амер. исследователем Д. Мак-Клелландом и сотрудниками (McClelland et al., 1953). Даль-

нейшее развитие она получила в работах Дж. Аткинсона, предложившего формулу для оцен-

ки мотивации достижения (Atkinson, 1958), и Г. Хекхаузена (Hekhausen, 1963). Согласно 

Мак-Клелланду и др., Д. м. формируется прижизненно в опыте раннего детства под влияни-

ем воспитания ребенка в семье. Его внутреннюю, побудительную основу составляют аффек-

тивно окрашенные эмоциональные ассоциации, связанные с успехами и подкрепленные со-

ответствующими действиями со стороны родителей. Если их подкрепления ассоциируются с 

успехами, а наказания с неудачами в действиях, направленных на достижение определенного 

результата в работе и игре, то у ребенка возникает и развивается Д. м. Для его количествен-

ной оценки Мак-Клелланд и его коллеги на основе Тематического апперцептивного теста 

(ТАТ) Г. Мюррея (Murray) разработали проективную методику, впоследствии усовершен-

ствованную Хекхаузеном. Позднее (1961) Мак-Клелландом была предпринята попытка объ-

яснить на основе предложенной им теории мотивации достижения социально-экономическое 

развитие различных стран и народов. 

 

Приложение 1.1.2 
 

МОТИВ / Б. Мещеряков // Большой психологический словарь / сост. и общ. 

ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 276–277. 

 

МОТИВ (англ. incentive) – 1) материальный или идеальный «предмет», который по-

буждает и направляет на себя деятельность или поступок, смысл которых состоит в том, 

что с помощью М. удовлетворяются определенные потребности субъекта; 2) психический 

образ данного предмета. 

В англоязычной литературе (см., напр., словарь Вебстера) принимается более широ-

кое толкование М. (motive): нечто внутри субъекта (потребность, идея, органическое состоя-

ние или эмоция), побуждающие его к действию. Поэтому во избежание смысловых ошибок, 

слово motive следует переводить как «побуждение», «состояние побуждения», «стремление», 

«импульс», «мотивация» (а иногда и как «мотивировка»). 

Часто допускается, что у человека и животных могут возникать состояния побужде-

ния (влечения) без переживания и осознания мотива. Это может означать две ситуации: 1) 

ситуацию «неопредмеченной» потребности; 2) ситуацию неосознанного мотива. 1-я ситуа-

ция возникает при отсутствии прошлого (индивидуального или инстинктивно-видового) 

опыта удовлетворения переживаемой потребности; лишь по мере приобретения такого опыта 

и формирования соответствующего знания у индивида формируются представления о пред-
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метах, способных удовлетворять ту или иную потребность. 2-я ситуация, с одной стороны, 

является общим случаем для животных, деятельность которых имеет неосознанный и непро-

извольный характер; с др. стороны, и человек не всегда способен ясно отдавать себе отчет в 

истинных мотивирующих факторах своего поведения и деятельности. 

Наиболее глубоко и последовательно раскрывал отношения в фундаментальной пси-

хологической триаде «потребность–М. –деятельность» А. Н. Леонтьев. Источником побуди-

тельной силы М. и соответствующего побуждения к деятельности выступают актуальные 

потребности. М. определяется как предмет, отвечающий потребности, а потому побуждаю-

щий и направляющий деятельность. Деятельность всегда имеет М. («немотивированная» де-

ятельность – та, М. которой скрыт от самого субъекта и/или внешнего наблюдателя). Однако 

между М. и потребностью, между М. и деятельностью, а также между потребностью и дея-

тельностью нет отношений строгой однозначности. Иначе говоря, один и тот же предмет 

может служить удовлетворению разнообразных потребностей, побуждать и направлять раз-

ные деятельности и т. д. 

Нередко деятельность имеет сразу несколько М. (т. е. является полимотивированной); 

точно так же она может побуждаться несколькими потребностями одновременно. Подобные 

мотивационные комплексы имеют собственную динамику, которая может сопровождаться 

кратковременной или, напротив, затяжной, едва заметной или же весьма драматической 

борьбой М. Но окончательное решение «что и как делать?» принимает, как правило, созна-

тельный субъект на основе внутренней системы ценностей (ценностных ориентаций). При 

этом, как тонко заметил Леонтьев, в ситуации полимотивированности один из М. становится 

основным, ведущим, а др. – подчиненными, играющими роль дополнительной стимуляции. 

Весь мотивокомплекс, как правило, не осознается, но он непосредственно проявляется в 

эмоциональной окраске тех или иных объектов или явлений, т. е. в форме сложного эмоцио-

нального отражения их субъективной ценности и в форме общего эмоционального настрое-

ния субъекта. 

Формирование ведущего М. приводит к тому, что у него помимо функций побужде-

ния и направления деятельности возникает особая смыслообразующая функция: он придает 

деятельности, действиям, целям, условиям деятельности определенный личностный смысл – 

осознанное внутреннее оправдание деятельности. Последнее, однако, может сильно отли-

чаться от манифестируемого личностного смысла, называемого мотивировкой. В то же 

время у зрелой личности существует значительный ресурс произвольного и разумного 

управления своими М. (следовательно, смыслами), которые по большей части являются иде-

аторными, интеллегибельными образованиями (равно как и соответствующие потребности), 

напр., убеждениями. Личность способна не только осознавать стихийно и спонтанно форми-

рующиеся ведущие М., ретроспективно решая т. н. «задачи на смысл» (Леонтьев), но и фор-

мировать ведущие М. в контексте той или иной ситуации и деятельности, придавая ситуации 

и деятельности определенный смысл на основе собственного понимания актуальности и зна-

чимости потребностей. 

От вышеупомянутой полимотивированности необходимо отличать полимотивирован-

ность в др. значении. Хорошо известно, что «одинаковое» поведение может побуждаться 

крайне разными М. (и мотивокомплексами): у одного и того же индивида, тем более у раз-

ных. Поэтому понимание поведения представляет собой чрезвычайно сложную интерпрета-

ционную задачу. Тем не менее мотивационный анализ предполагается при юридической и 

моральной квалификации поступков человека. (Б. М.) 
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Приложение 1.1.3 
 

ПОТРЕБНОСТИ // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 365–366. 

 

ПОТРЕБНОСТИ (англ. needs) – форма связи живых организмов с внешним миром, 

источник их активности (поведения, деятельности). П. как внутренние сущностные силы 

организма побуждают его к осуществлению качественно определенных форм активности, 

необходимых для сохранения и развития индивида и рода. 

В своих первичных биологических формах П. выступают как нужда, испытываемая 

организмом в чем-то, находящемся вне его и необходимом для его жизнедеятельности. Био-

логическим П. присущ гомеостатический характер: побуждаемая ими деятельность всегда 

направлена на достижение оптимального уровня функционирования основных жизненных 

процессов, возобновляется при отклонении от этого уровня и прекращается при его дости-

жении (см. Гомеостаз, Ощущения органические). П. животных сводятся к сохранению инди-

вида и продолжению рода, обмену веществ с окружающей средой, развитию и совершен-

ствованию жизненно важных ориентировочных и исполнительных реакций. Большинство П. 

животных имеет форму инстинктов, в которых от рождения «записаны» не только свойства 

релевантных потребностям предметов (см. Мотив), но и основная последовательность пове-

денческих актов, необходимых для овладения ими. 

П. человека и животных неодинаковы. Даже П. физического существования человека, 

обусловленные особенностями его организма, отличны от аналогичных П. животных, по-

скольку у человека они не определяют формы его жизнедеятельности, а, напротив, способны 

трансформироваться в зависимости от высших, специфически человеческих форм жизнедея-

тельности, в подчинение которым они вступают. 

Специфика П. человека обусловлена тем, что он противостоит миру не как изолиро-

ванный индивид, а как элемент различных социальных систем, в т. ч. человечества в целом 

как родовой общности. Высшие П. человека отражают поэтому, в первую очередь, его связи 

с социальными общностями разных уровней, а также условия существования и развития са-

мих социальных систем. Это относится как к П. социальных групп и общества в целом, так и 

к П. каждой отдельной личности, в которых выражается ее социальная сущность. 

Тем не менее вопрос о природе человеческих П. остается дискуссионным. Некоторые 

исследователи считают их врожденными (см., напр., А. Маслоу, З. Фрейд). Другие полагают, 

что социальность всех без исключения человеческих П. проявляется в их содержании, про-

исхождении и в способах реализации (удовлетворения). С этой т. зр. П. человека не являются 

врожденными, они формируются в процессе освоения им социальной действительности, ста-

новления его личности. Развитие человеческих П. происходит через расширение и изменение 

круга их предметов. Общественное производство материальных благ и духовных ценностей 

обусловливает развитие общественных П., которые присваиваются индивидами в процессе 

их социализации, вхождения в мир общественных отношений, овладения материальной и ду-

ховной культурой человечества. 

Главным основанием для выделения видов П. является характер деятельности, к осу-

ществлению которой П. побуждают субъекта. По этому основанию выделяют оборонитель-

ные, пищевые, половые, познавательные, коммуникативные, игровые, творческие и др. П. 

Среди них различают субстанциональные П., жизненная значимость которых определяется 

необходимостью той или иной формы взаимодействия с предметом П. (напр., пищевая, по-

знавательная), и функциональные П., побуждающие к деятельности, главным моментом 

которой является сам процесс (рекреационная, игровая П.). Существует несколько десятков 

др. оснований классификации человеческих П. Наиболее существенные и распространенные 

из этих классификаций: по происхождению (биогенные, психогенные и социогенные П.), по 

субъекту (индивидуальные, групповые, общественные, общечеловеческие), по объекту (ма-

териальные и духовные), по функции (П. физического и социального существования; П. со-
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хранения и П. развития) и т. д. Однако многие П. трудно однозначно классифицировать по 

этим основаниям; так, есть П., сочетающие в себе черты материальных и духовных или эсте-

тических и познавательных П. (см. Проблемное обучение). 

П. человека формируются в онтогенезе на основе врожденных предпосылок, создаю-

щих возможности тех или иных взаимодействий с миром, и необходимости в тех или иных 

формах активности, определяемой биологической и социальной программой жизнедеятель-

ности. Обязательным условием формирования П. в той или иной деятельности является опыт 

этой деятельности, которая на ранних этапах развития осуществляется совместно со взрос-

лым и/или может выступать как средство реализации др. П. Так, напр., П. в алкоголе разви-

вается в процессе его потребления, первоначально выступая средством реализации П. в об-

щении, самоутверждении, принадлежности к группе или являясь следствием примера и пря-

мого убеждения старших. 

П. проявляются в поведении человека, влияя на выбор мотивов, которые определяют 

направленность поведения в каждой конкретной ситуации. П. человека представляют собой 

динамическую иерархию, ведущее положение в которой занимает то одна, то др. П., в зави-

симости от реализации одних и актуализации других П. При этом выбор мотива определяет-

ся не только доминирующей в данной ситуации п., но и др., сравнительно менее насущными. 

Субъективно П. переживаются в форме эмоционально окрашенных желаний, влечений, 

стремлений, а успешность их реализации – в форме оценочных эмоций; сами П. при этом 

могут не осознаваться. Актуальные П. организуют также течение познавательных процессов, 

повышая готовность субъекта к восприятию релевантной им информации. (Д. А. Леонтьев.) 

 

Приложение 1.1.4 
 

РИСК // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 434–435. 

 

РИСК (англ. risk) – действие, направленное на привлекательную цель, достижение 

которой сопряжено с элементом опасности, угрозой потери, неуспеха. Ситуация Р. предпола-

гает возможность выбора из двух альтернативных вариантов поведения – рискованного и 

надежного, т. е. гарантирующего сохранение достигнутого. 

Различают объективные и субъективные оценки проявления Р. Действия, восприни-

маемые наблюдателями как осторожные, могут самим субъектом переживаться как риско-

ванные, и наоборот. Психологическая концепция мотивации достижения успеха объясняет 

проявление тенденции к Р. в условиях свободного выбора задач различной трудности. Одна-

ко предпочтение рискованных вариантов действия осторожным не всегда м. б. представлено 

в виде исхода борьбы двух конкурирующих тенденций – надежды на успех и страха перед 

неудачей, постулируемых этой концепцией. Психологическими исследованиями выявлено 

наличие тенденции к бескорыстному Р., когда предпочтение опасных вариантов поведения 

безопасным выглядит бесполезным с т. зр. стоящих перед субъектом задач. Подобная спон-

танная активность иногда переживается субъектом как влечение к опасности. Этой тенден-

ции принадлежит важная роль в предопределении повышенной склонности к Р. См. также 

Сдвиг к риску. 

 

Приложение 1.2.1 
 

ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ // Большой психологический словарь / 

сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2004. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 155–156. 

 

ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (англ. defense mechanism) – система регулятор-

ных механизмов в психике, которые направлены на устранение или сведение к минимуму 
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негативных, травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внеш-

ними конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта. Ситуации, требующие З. п., ха-

рактеризуются реальной или кажущейся угрозой целостности личности, ее идентичности и 

самооценке. Эта субъективная угроза может порождаться конфликтом противоречивых тен-

денций внутри личности или несоответствием поступающей извне информации сложивше-

муся у личности образу мира и образу Я. З. п. направлена, в конечном счете, на сохранение 

стабильности самооценки личности, ее образа Я и образа мира, которая достигается:  

1) устранением из сознания источников конфликтных переживаний или же 2) их трансфор-

мацией т. о., чтобы предупредить возникновение конфликта; 3) к механизмам З. п. относят 

также специфические формы реагирования (поведения), снижающие остроту переживания 

угрозы или внутриличностного конфликта (см. Конфликт внутриличностный). 

Начало исследованиям механизмов З. п. было положено З. Фрейдом, рассматривав-

шим их как формы разрешения конфликта между бессознательными влечениями и интерна-

лизированными социальными требованиями и запретами, и А. Фрейд, видевшей в них также 

механизм разрешения (снятия) внешних конфликтов, адаптации к социальному окружению. 

Согласно А. Фрейду, механизмы З. п. являются продуктом индивидуального опыта и науче-

ния. В 1940–1950-е гг. были развернуты исследования З. п. на уровне изучения механизмов 

трансформаций угрожающего или конфликтогенного объекта в процессе его восприятия  

(т. н. перцептивная защита). Всего описано более 20 видов механизмов З. п. Основные из 

них: 

1) вытеснение – устранение из сознания неприемлемых влечений и переживаний; 

2) реактивное образование (инверсия) – трансформация в сознании эмоционального 

отношения к объекту на прямо противоположное (см. Реактивное образование, Формирова-

ние реакции); 

3) регрессия – возврат к более примитивным формам поведения и мышления; 

4) идентификация – бессознательное уподобление угрожающему объекту (см. Иден-

тификация, Комплекс Эдипа); 

5) рационализация – рациональное объяснение человеком своих желаний и дей-

ствий, истинные причины которых коренятся в иррациональных социально или личностно 

неприемлемых влечениях; 

6) сублимация – преобразование энергии сексуального влечения в социально прием-

лемые формы активности; 

7) проекция – приписывание другим людям собственных вытесненных мотивов, пе-

реживаний и черт характера; 

8) изоляция – блокирование отрицат. эмоций, вытеснение из сознания связей между 

эмоциональными переживаниями и их источником. 

З. п. нельзя однозначно рассматривать как полезное или вредное явление. Позволяя 

сохранить устойчивость личности на фоне дестабилизирующих переживаний и добиться бо-

лее или менее успешной адаптации, З. п. в то же время лишает человека возможности актив-

но воздействовать на ситуацию и устранить источник переживаний. Альтернативой З. п. в 

подобных ситуациях м. б. либо реальное вмешательство в ситуацию и преобразование ее, 

либо самоизменение, адаптация к ситуации за счет преобразования самой личности. Полез-

ный (адаптивный) эффект З. п. в большей степени проявляется, когда масштаб конфликта, 

угрожающего целостности личности, относительно невелик. При существенном конфликте, 

требующем устранения его причин, З. п. играет скорее негативную роль, затушевывая и 

снижая его эмоциональную напряженность и значимость для личности. (Д. А. Леонтьев) 
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Приложение 1.2.2 
 

МАНИПУЛЯЦИЯ / Б. Мещеряков // Большой психологический словарь / 

сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2004. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 247–248. 

 
МАНИПУЛЯЦИЯ (от лат. manipulus – горсть, manus – рука). 
1. Ручная операция, ручное действие, в частности демонстрация фокуса, основанного 

на ловкости рук. 
2. Махинация, обман, жульничество, мошенничество. 
3. Коммуникативное воздействие, которое ведет к актуализации у объекта воздей-

ствия определенных мотивационных состояний (а вместе с тем и чувств, аттитюдов, сте-
реотипов), побуждающих его к поведению, желательному (выгодному) для субъекта воздей-
ствия; при этом не предполагается, что оно обязательно должно быть невыгодным для объ-
екта воздействия. Син. социальное влияние. Амер. социальный психолог Роберт Чалдини 
выделяет множество типичных ситуаций М.: напр. просьба о помощи, услуге; влияние про-
давца и рекламы на покупателя; политическая пропаганда; воспитание детей и т. д. Он же 
представил список лиц, для которых М. представляют собой «средства производства»: напр., 
сборщики средств различных фондов; уличные торговцы; дельцы, бизнесмены, торговые 
агенты; вербовщики; работники рекламы, пиарщики (от «Паблик рилейшнз»), имиджмейке-
ры; уличные попрошайки и др. Согласно Э. Шострому, М. гораздо более распространенное 
явление: практически любой человек – в той или иной степени и сфере жизни – «манипуля-
тор», так как постоянно занят тем, что манипулирует окружающими и вместе с тем надежно 
пойман в сети своих и чужих М. (А. Б. Мещеряков.) 

 
Приложение 1.2.3 

 

АГРЕССИЯ // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 16. 
 
АГРЕССИЯ (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное поведе-

ние, противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее 
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический 
ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицат. переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.). 

Выделяются след. виды А.: 1) физическая А. (нападение) – использование физиче-
ской силы против др. лица или объекта; 2) вербальная А. – выражение негативных чувств 
как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание вербальных реакций (угроза, 
проклятья, ругань); 3) прямая А. – непосредственно направленная против к.-л. объекта или 
субъекта; 4) косвенная А. – действия, которые окольным путем направлены на др. лицо 
(злобные сплетни, шутки и т. п.), и действия, характеризующиеся ненаправленностью и 
неупорядоченностью (взрывы ярости, проявляющиеся в крике, топаньи ногами, битье кула-
ками по столу и т. п.); 5) инструментальная А., являющаяся средством достижения к.-л. це-
ли; 6) враждебная А. – выражается в действиях имеющих целью причинение вреда объекту 
агрессии; 7) аутоагрессия – А., проявляющаяся в самообвинении, самоунижении, нанесении 
себе телесных повреждений вплоть до самоубийства; 8) альтруистическая А., имеющая 
цель защиты др. от чьих-то агрессивных действий. 

Агрессивное поведение – одна из форм реагирования на различные неблагоприятные 
в физическом и психическом отношении жизненные ситуации, вызывающие стресс, фруст-
рацию и т. п. состояния. Психологически А. выступает одним из основных способов решения 
проблем, связанных с сохранением индивидуальности и тождественности, с защитой и ро-
стом чувства собственной ценности, самооценки, уровня притязаний, а также сохранением и 
усилением контроля над существенным для субъекта окружением (см. Аффективные дети). 
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Агрессивные действия выступают в качестве: 1) средства достижения к.-л. значимой цели; 2) 
способа психологической разрядки; 3) способа удовлетворения потребности в самореализа-
ции и самоутверждении. Основные теоретические подходы к исследованию А. м. б. обозна-
чены как этологический, психоаналитический, фрустрационнный (см. Гипотеза фрустра-
ции—агрессии) и бихевиористский. (С. Н. Ениколопов.) 

 

Приложение 1.3.1 
 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА // Большой психологический словарь / сост. и общ. 

ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 403. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА (англ. psychology of sport) – область психологии, изучаю-
щая закономерности проявления и развития психики человека в условиях спортивной дея-
тельности. П. с. разрабатывает след. проблемы. 

1. Общие вопросы спортивной деятельности: идейная направленность, цели и мотивы 
занятий спортом, возникновение и развитие интересов к спорту, общие и специфические 
условия формирования навыков и умений в тех или иных видах спортивной деятельности. 

2. Проблемы повышения эффективности тренировки спортсмена, понимаемой как 
процесс его обучения и воспитания, направленный на овладение техникой и тактикой при 
проведении соревнований, получение общей и специальной физической, моральной, волевой 
и теоретической подготовки. Психолога здесь интересуют закономерности эффективного 
формирования двигательных навыков и умений, психологические условия достижения 
спортсменом высоких показателей силы, выносливости, ловкости движений и др., пути и 
способы развития специализированных восприятий (чувства времени, дистанции, мяча, воды 
и др.), формирование представлений спортсмена о движениях и их влияние на успешность 
процесса тренировки, особенности процесса наблюдения и развитие наблюдательности, во-
просы развития тактического мышления и воображения в спорте. Особенно внимательно 
изучаются психологические основы волевой подготовки спортсменов, вопросы их психоло-
гической подготовки к участию в соревнованиях вообще. 

3. Проблемы, связанные с участием спортсмена в соревнованиях: психическое состо-
яние спортсмена перед нач. соревнований, особенности проявления эмоций в ходе проведе-
ния соревнований и после них, специфические состояния «мертвой точки» и «второго дыха-
ния», влияние спортивных напряжений на психику соревнующихся, психологические аспек-
ты непосредственной подготовки к исполнению отдельных спортивных движений (прыжков 
в легкой атлетике, упражнений со штангой в тяжелой атлетике и т. п.), психические состоя-
ния спортсменов в связи с победой или неудачей в соревнованиях. 

4. Проблемы произвольной (психической) регуляции спортивной деятельности и пси-
хических состояний, психология спортивных коллективов, отношений тренера и спортсме-
нов. 

5. Проблема личности спортсмена. Эта проблема общая, синтетическая для П. с. 
П. с. тесно связана с практикой физического воспитания и спорта. Исследования осу-

ществляются в естественных условиях спортивной деятельности и сочетаются с проведением 
экспериментов в лабораторных условиях.  
 

Приложение 1.3.2 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ // Большой психологический словарь / 

сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм – ЕВРОЗНАК, 

2004. –М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 384–385. 
 

ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (англ. psychic states) – широкая психологическая 

категория, которая охватывает разные виды интегрированного отражения ситуации (воздей-

ствий на субъект как внутренних, так и внешних стимулов) без отчетливого осознания их 

предметного содержания (см. Интенция). Примерами П. с. могут служить: бодрость, уста-
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лость, психическое пресыщение, апатия, депрессия, эйфория, отчуждение, утрата чувства 

реальности (см. Дереализация), переживание «уже виденного» (см. Псевдопамять, Узнава-

ние), скука, тревога и т. п. Введение понятия о П. с. в качестве психологической категории 

связано с именем Н. Д. Левитова. П. с. так или иначе характеризуют психику человека, опре-

деляют своеобразие разных психических процессов. Восприятие, напр., художественной 

картины сопровождается определенным эстетическим П. с., которое может перейти в новое 

состояние под впечатлением от этой картины уже после ее восприятия. П. с. тесно связаны с 

индивидуальными особенностями личности. 

Изучение П. с. необходимо при постановке проблем всех основных разделов психоло-

гии – общей, педагогической, детской, инженерной, военной, творчества и т. д. Особое ме-

сто при изучении П. с. занимает исследование психологии малых групп, объединенных об-

щим трудом и целью (команды экипажей, рабочие бригады, спортивные группы и т. п.), а 

также при изучении человека, действующего в ответственных ситуациях, – предстартовые  

П. с. в спорте, П. с. у участников конкурсных исполнений, у студентов перед экзаменами, у 

летчиков в полете, у операторов, несущих дежурства, требующие особой бдительности. Про-

веден ряд исследований П. с., возникающих в экстремальных условиях (напр., стресса), 

фрустрации. 

Изучение П. с. проводится с помощью наблюдения, психофизиологических методов 

(см. Методы электрофизиологические), анкетного опроса и тестов. Наибольшее значение 

имеет экспериментальное исследование П. с., основанное на принципе воспроизведения си-

туации (см. Психологическое моделирование). Так, в практике врачебно-летной экспертизы 

применяется метод проб-нагрузок для учета реакций человека на действие того или иного 

фактора полета, воспроизведенный в лаборатории (перегрузки в полете и на центрифуге; уг-

ловые ускорения при укачивании в полете и при вестибулометрии и пр.). Эксперименталь-

ные исследования при моделировании ситуаций требуют: 1) выделения этих ситуаций и 

установления соответствующего порядка проведения эксперимента; 2) непрерывной или по-

этапной оценки результатов; 3) оценки динамических показателей, регистрируемых полиэф-

фекторным методом; 4) наблюдения опытным экспериментатором. 
 

Приложение 1.3.3 
 

СТРЕСС // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 484. 
 

СТРЕСС (в психологии) (англ. stress) – состояние психического напряжения, возни-

кающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в 

повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах, напр. во время космического поле-

та, при подготовке к выпускному экзамену или перед началом спортивных соревнований. 

Понятие С. было введено канадским физиологом Г. Селье (1936) при описании адаптацион-

ного синдрома. С. может оказывать как положительное, так и отрицат. влияние на деятель-

ность, вплоть до ее полной дезорганизации, что ставит перед исследователями задачу изуче-

ния адаптации человека к сложным (т. н. экстремальным) условиям, а также прогнозирова-

ния его поведения в подобных условиях. См. Стрессоры. 
 

Приложение 1.3.4 
 

СТРЕССОРЫ // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 484. 

 

СТРЕССОРЫ (англ. stressors) – неблагоприятные, значительные по силе и продол-

жительности внешние и внутренние воздействия, ведущие к возникновению стрессовых со-

стояний. К числу С. относят: сильные физические и психические травмы, кровопотерю, 
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большие мышечные нагрузки, инфекции, ионизирующее излучение, резкие изменения тем-

пературы, многие фармакологические воздействия и др. факторы (см. Адаптационный син-

дром, Стресс). 

 

Приложение 1.3.5 
 

ТРЕВОГА // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 504. 

 

ТРЕВОГА (англ. anxiety) – переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. В отличие от страха как 

реакции на конкретную, реальную опасность Т. – переживание неопределенной, диффузной, 

безобъективной угрозы. Согласно др. т. зр., страх испытывается при «витальной» угрозе (це-

лостности и существованию организма, человека как живого существа), а Т. – при угрозе со-

циальной (личности, представлению о себе, потребностям Я, межличностным отношениям, 

положению в обществе). Во многих контекстах Т. и страх могут использоваться как взаимо-

заменяемые понятия. 

Различают ситуативную Т., характеризующую состояние субъекта в определенный 

момент, и тревожность как относительно устойчивое образование, личностное свойство  

(Р. Кэттел, Ч. Спилбергер, Ю. Л. Ханин). В зависимости от наличия в ситуации объективной 

угрозы выделяется также «объективная», «реальная» Т. и Т. «неадекватная», или собственно 

тревога, проявляющаяся при нейтральных, неугрожающих условиях. 

На физиологическом уровне реакции Т. проявляются в усилении сердцебиения, 

учащении дыхания, увеличении минутного объема циркуляции крови, повышении артери-

ального давления, возрастании общей возбудимости, снижении порога чувствительности. На 

психологическом уровне Т. ощущается как напряжение, озабоченность, нервозность, чув-

ство неопределенности и грозящей неудачи, невозможность принять решение и др. По мере 

возрастания состояния Т. выражающие ее явления претерпевают ряд закономерных измене-

ний, составляющих явления тревожного ряда (см. Тревожного ряда явления). Оптимальный 

уровень Т. необходим для эффективного приспособления к действительности (адаптивная 

Т.). Чрезмерно высокий уровень, как и чрезмерно низкий – дезадаптивная реакция, проявля-

ющаяся в общей дезорганизованности поведения и деятельности. 

Т. м. б. ослаблена произвольно – с помощью активной деятельности по достижению 

цели или специальных приемов (см. Аутогенная тренировка, Методы психологической са-

морегуляции, Нервно-мышечная релаксация, Релаксация), а также в результате действия не-

осознанных защитных механизмов (см. Защита психологическая). 

Понятие. Т. было введено в психологию З. Фрейдом (1925), разводившим конкретный 

страх (Furcht) и неопределенный, безотчетный страх – Т., носящую глубинный, иррацио-

нальный, внутренний характер (Angst). В философию подобное разграничение введено Кьер-

кегором и последовательно проводится в философии экзистенциализма (А. М. Прихожан). 

 

Приложение 1.3.6 
 

ТРЕВОЖНОГО РЯДА ЯВЛЕНИЯ // Большой психологический словарь / 

сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2004. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 504–505. 

 

ТРЕВОЖНОГО РЯДА ЯВЛЕНИЯ – понятие, введенное Ф. Б. Березиным (1967) – 

эмоциональные состояния, закономерно сменяющие друг друга по мере возрастания и нарас-

тания состояния тревоги. 

Наименьшую интенсивность тревоги выражает ощущение внутренней напряженно-

сти, являющееся 1-м членом (уровнем) Т. р. я. Выражается в переживаниях напряженности, 
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настороженности, дискомфорта. Это ощущение не несет в себе признака угрозы, а служит 

сигналом приближения более выраженных тревожных явлений. Данный уровень тревоги 

имеет наибольшее адаптивное значение. На 2-м уровне гиперстезические реакции сменяют 

ощущение внутренней напряженности или присоединяются к нему. Ранее нейтральные сти-

мулы приобретают значимость, а при усилении – отрицат. эмоциональную окраску. На этом 

основывается недифференцированное реагирование, определяемое как раздражительность. 

3-й уровень – собственно тревога – проявляется в переживании неопределенной угрозы, 

чувстве неясной опасности. 4-й уровень – страх – возникает при нарастании тревоги и про-

является в опредмечивании, конкретизации неопределенной опасности. При этом объекты, с 

которыми связывается страх, не обязательно отражают реальную причину тревоги, действи-

тельную угрозу. 5-й уровень – ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы – 

возникает в результате продолжающегося нарастания тревоги и выражается в переживании 

невозможности избежать опасности, неминуемой катастрофы, ужасе. При этом данное пере-

живание связано не с содержанием страха, а лишь с нарастанием тревоги. Подобные пережи-

вания может вызывать и неопределенная, но очень сильная тревога. 6-й уровень – наиболее 

высокий: тревожно-боязливое возбуждение выражается в потребности двигательной раз-

рядки, паническом поиске помощи. Дезорганизация поведения и деятельности, вызываемая 

тревогой, достигает при этом своего максимума. (А. М. Прихожан) 

 

Приложение 1.3.7 
 

ТРЕВОЖНОСТЬ // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 505. 

 

ТРЕВОЖНОСТЬ (англ. anxiety) – индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния 

тревоги, а также в низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное обра-

зование и / или как свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. 

Вопрос о причинах Т. открыт; в настоящее время преобладает т. зр., согласно которой 

Т., имея природную основу (свойства н. с.), складывается прижизненно, в результате дей-

ствия социальных и личностных факторов. В дошкольном и младшем школьном возрастах 

главной причиной бывают нарушения детско-родительских отношений. В более взрослом 

возрасте Т. может порождаться внутренними конфликтами, преимущественно самооценоч-

ного характера. 

Выделяется устойчивая Т. в к.-л. сфере – частная, «связанная» (школьная, экзамена-

ционная, межличностная и др.) и общая, «разлитая», свободно меняющая объекты в зависи-

мости от изменения их значимости для человека. Различается также адекватная Т., являю-

щаяся отражением неблагополучия человека в той или иной области, хотя конкретная ситуа-

ция может не содержать угрозы, и неадекватная Т., или собственно Т. – в благополучных 

для индивида областях действительности (Л. И. Божович, В. Р. Кисловская). 

Т. является показателем неблагополучия личностного развития и, в свою очередь, ока-

зывает на него отрицат. влияние. Такое же влияние имеет и нечувствительность к реальному 

неблагополучию, «защищенность», возникающая под действием защитных механизмов, 

прежде всего вытеснения, и проявляющаяся в отсутствии тревоги даже в потенциально 

угрожающих ситуациях (см. Защита психологическая, Поллианны механизм). Т. может 

явиться предвестником невроза, а также его симптомом и механизмом развития. Входит в 

качестве одного из основных компонентов в «посттравматический синдром», т. е. ком-

плекс переживаний, обусловленных пережитой психической и/или физической травмой (см. 

Посттравматическое стрессовое расстройство). Среди др. видов психических расстройств 

с Т. связаны также фобии, ипохондрия, истерия, навязчивые состояния и др. Впервые была 

описана З. Фрейдом (1925). См. также Синдромы психопатологические. (А. М. Прихожан.) 
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Приложение 1.3.8 
 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ // Большой психологический словарь / сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. –  

М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 507. 

  

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ (англ. self-reliance) – переживание человеком своих воз-

можностей, как адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни, так и тем, кото-

рые он ставит перед собой сам. У. в с. в к.-л. виде деятельности имеет место в тех случаях, 

когда самооценка человека в этом виде деятельности соответствует его реальным возможно-

стям. Если самооценка выше или ниже реальных возможностей, имеет место, соответствен-

но, самоуверенность или неуверенность в себе. У. в с. (равно как неуверенность или само-

уверенность) может проявляться в отдельных видах деятельности или отношениях к дей-

ствительности, но может стать и устойчивым качеством личности, распространяясь на те ви-

ды деятельности, в которых у человека нет еще опыта. 

Воспитание У. в с. заключается в формировании у человека адекватных, соответству-

ющих его возможностям притязаний и самооценок. Это имеет большое значение для разви-

тия способностей, а также для формирования всех сторон личности человека, и прежде всего 

его эмоциональной сферы. Неуверенность в себе и самоуверенность часто связаны с отрицат. 

эмоциональными переживаниями, тормозящими и искажающими нормальный ход психиче-

ского развития человека (см. Ассертивность, Аффекты, Доверие, Притязания детские, 

Уровень притязаний личности). 

 

Приложение 1.3.9 
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ // Большой психологический словарь / сост. и 

общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. –  

М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – С. 507. 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ (англ. satisfaction) – субъективная оценка качества тех 

или иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни в целом, отношений с людьми, 

самих людей, в т. ч. и самого себя (самооценка). Высокая степень У. жизнью, очевидно, есть 

то, что именуется счастьем (англ. happiness); близкий конструкт – психологическое (субъек-

тивное) благополучие (англ. wellbeing). В исследованиях взаимосвязи между личностными 

чертами и У. жизнью устойчиво обнаруживаются положительные корреляции счастья с экс-

траверсией и альтруизмом, отрицат. – с нейротизмом. Ряд исследователей сделали вывод, 

что счастье невозможно купить (Brickman et al., 1978), а личностные черты счастливого че-

ловека в значительной степени наследственно обусловлены и случайным образом распреде-

лены между людьми (Lykken, Tellegen, 1996). Кроме того, психологи и социологи активно 

исследуют трудовую У. (англ. job satisfaction) и У. браком (англ. marital satisfaction). (Б. М.) 

 

Приложение 1.3.10 
 

УТОМЛЕНИЕ // Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. 

Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – М. : ОЛМА-

ПРЕСС, 2005. – С. 514–515. 

 

УТОМЛЕНИЕ – временное снижение работоспособности под влиянием длительно-

го воздействия нагрузки. Возникает вследствие истощения внутренних ресурсов индивида и 

рассогласования в работе, обеспечивающих деятельность систем. У. имеет разнообразные 

проявления на поведенческом (снижение производительности труда, скорости и качества 

работы), физиологическом (вегетативная декомпенсация, затруднение выработки времен-

ных связей, повышение инертности в динамике нервных процессов), психологическом 
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(снижение чувствительности, нарушение внимания, памяти и др. интеллектуальных функ-

ций, сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере) уровнях. Сопровождается формировани-

ем комплекса субъективных переживаний усталости. 

Специфика проявлений У. зависит от вида нагрузки, локализации и продолжительно-

сти ее воздействия, времени, необходимого для восстановления исходного уровня работо-

способности. На этом основании выделяются различные виды У.: физическое и умственное, 

компенсируемое и некомпенсируемое, острое и хроническое и т. д. 

Выполнение работы в состоянии выраженного У. ведет к падению эффективности 

труда, снижению надежности деятельности, истощению внутренних ресурсов человека. 

При отсутствии мер, уменьшающих степень или снимающих остаточные явления У., воз-

можно развитие пограничных и хронических состояний (астенический синдром, истощение, 

психосоматические заболевания). В связи с этим актуальны задачи своевременной диагно-

стики и профилактики У. К последней относятся рациональная организация трудового про-

цесса, оптимизация режима труда и отдыха, специализированная тренировка и обучение, ис-

пользование различных средств повышения индивидуальной устойчивости к У., в частности 

методов психологической саморегуляции. См. Психосоматика, Синдромы психопатологиче-

ские. (А. Б. Леонова.) 

 

Приложение 2 
 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 
 

Приложение 2.1.1 
 

Лежнева, Е. А. Мотив достижения успеха в структуре профессиональной 

мотивации будущего психолога как показатель карьерных ориентаций / 

Е. А. Лежнева // Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 4 (12). – 

С. 56–59. 

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей про-

фессиональной мотивации будущих психологов на раннем этапе профессионального станов-

ления. Особое значение в структуре профессиональной мотивации уделяется мотиву дости-

жения успеха как показателя карьерных ориентаций. Автор доказывает необходимость раз-

вития мотива достижения успеха как фактора будущей успешной деятельности и обращается 

к проблеме необходимости поиска путей его развития. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, мотив достижения успеха, карьерные 

ориентации, успешная профессиональная деятельность, студент – будущий психолог. 

  

Профессиональное становление будущего психолога, в частности формирование его 

профессиональных мотивов на этапе обучения в вузе, является сложным процессом. От того, 

как будущий психолог представляет содержание своей профессиональной деятельности, ка-

кова структура профессиональных намерений, во многом зависит качество освоения профес-

сиональных компетенций и эффективность профессиональной деятельности. На успешность 

профессиональной деятельности и оказывает влияние профессиональная мотивация. 

Г. Е. Смирнова отмечает, что будущий психолог, овладевая профессией, должен 

научиться делать выбор и нести за него ответственность, извлекать уроки из успехов и не-

удач, мотивировать самого себя на взаимодействие и результат, уметь быстро адаптировать-

ся и успешно выполнять профессиональные функции. В процессе обучения студентам пред-

стоит понять смысл профессии и своей миссии в ней, осмыслить и усвоить теорию, освоить 

практику, овладеть методами целенаправленного профессионального и личностного само-

развития [20].  

Согласно А. Н. Нугаевой, именно на этапе профессионального обучения в вузе у бу-

дущего психолога начинают развиваться те ценности и мотивы, которые в дальнейшем опре-
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деляют успешность его деятельности в профессии. Поэтому задачей психологического фа-

культета является организация учебного процесса таким образом, чтобы сформировать мо-

тивационно-ценностную сферу личности будущих специалистов, а для этого необходимо 

изучить процесс становления профессиональных мотивов в генезе личности будущих специ-

алистов-психологов. Это позволит обосновать необходимость целенаправленного формиро-

вания мотивационно-ценностного пространства психологов еще на этапе их профессиональ-

ного обучения в вузе, разработать программу формирования профессионально важных моти-

вов у будущих специалистов [16].  

Исследование Н. Г. Логиновой показывает, что большинство студентов-бакалавров 

психологии характеризуются слабовыраженной или невыраженной профессиональной 

направленностью мотивации выбора профессии психолога. У значительной части студентов 

педагогического вуза отмечается явное противоречие между высокой оценкой значимости 

профессии психолога и слабым желанием работать по профилю получаемой профессиональ-

ной подготовки. В этих условиях недостаточная сформированность у студента личной про-

фессионально значимой перспективы предстоящей профессиональной деятельности тормо-

зит становление его значимой мотивации овладения профессией. Однако качество подготов-

ки современного выпускника вуза к эффективному осуществлению профессиональной дея-

тельности в значительной степени зависит от сформированности профессиональной значи-

мости компонентов его мотивационной сферы [14]. Таким образом, актуальным является по-

иск психологических условий и факторов формирования мотива выбора профессии «психо-

лог», обеспечивающих развитие на их основе мотивационного потенциала профессиональ-

ных мотивов.  

В качестве одного из компонентов профессиональной мотивации многие исследова-

тели (Ю. М. Орлов [17]; И. А. Зимняя [10]; Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий [3]; Т. М. Баба-

ев, Н. В. Каргина [1]; Н. В. Золотых, E. H. Остроумова [11]) выделяют мотив достижения. 

Так, И. А. Зимняя отмечает, что у студента как субъекта учебной деятельности, в процессе 

профессионального становления актуализируются два типа мотивации: мотивация достиже-

ния и познавательная мотивация [10]. Ю. М. Орлов сделал вывод о том, что наибольшее вли-

яние на академические успехи и профессиональную направленность оказывает познаватель-

ная потребность в сочетании с высокой потребностью в достижениях, однако в мотивации 

учебной деятельности студентов познавательный мотив играет не первостепенную роль, а 

вторую после потребности в достижении [17]. Н. В. Золотых и E. H. Остроумова указывают, 

что мотивация профессионально-личностного становления студентов первого курса обуче-

ния характеризуется формированием следующих мотивов: познавательных, социальных, са-

моразвития, достижения успеха [11]. Мотивация достижения успеха играет важную роль в 

становлении внутреннего единства, целостности всех сторон личности студента: определяет 

целенаправленный характер деятельности студента, дает импульсы к дальнейшему личност-

ному и профессиональному росту [9]. Таким образом, мотивация достижения рассматривает-

ся как основной компонент профессиональной мотивации, тем самым являясь важным фак-

тором эффективности деятельности. 

Т. О. Гордеева рассматривает мотивацию достижения как направленность на возмож-

но лучшее выполнение любого вида деятельности, ориентированную на достижение некото-

рого результата, к которому может быть применен критерий успешности. Мотивация дости-

жения является надежным предиктором успеваемости в вузе, а также успешности в бизнесе и 

других профессиях [6].  

Е. В. Козиевская рассматривает феномен мотивации достижения во взаимосвязи с 

профессиональной деятельностью индивида. В качестве основного критерия при развитии 

профессиональной мотивации выступает понятие профессионального мотива достижения, 

который понимается как образ того качества профессиональной деятельности, которое стало 

потребностно значимым для профессионала. В профессиональной деятельности существует 

два типа таких качеств: качество социального успеха (мотив карьеры) и качества профессио-
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нального саморазвития (мотив профессионального самосовершенствования). Интегрирую-

щая сила этих двух мотивов и составляет интенсивность мотивации достижения [12]. 

Следует отметить, что ряд ученых выделяют мотив достижения успеха в качестве ос-

новополагающего фактора, детерминирующего карьерный рост (О. О. Богатырева [5],  

Я. С. Хаммер [21], Х. Хекхаузен [22], С. В. Марихин [15]). В частности, С. В. Марихин отме-

чает, что мотивация достижения успеха в значительной степени определяет удовлетворен-

ность трудом, способствует успешному осуществлению профессиональной карьеры, дости-

жению высокого социального статуса, побуждает к реализации творческого потенциала, к 

профессиональному самосовершенствованию и личностному саморазвитию [15]. Следова-

тельно, мотив достижения успеха представляет собой совокупность всех побуждений и 

условий, которые направляют и регулируют процесс профессионального становления специ-

алиста, влияют на успешность профессиональной деятельности, и рассматривается в каче-

стве карьерной ориентации как составной части профессиональной направленности лично-

сти, отражающей ценности карьеры и способы достижения результатов при ее построении.  

В отечественной науке накоплен богатый материал, посвященный проблеме развития 

мотивации достижения студентов (С. А. Пакулина [18], Р. Г. Зверева [9], П. А. Беляева [4],  

Л. Г. Семенова [19]). Но несмотря на то, что проблема мотивации достижения стала предме-

том исследования многих ученых, еще недостаточно раскрыта роль мотива достижения 

успеха в структуре профессиональной мотивации будущего психолога. В связи с этим нами 

было проведено экспериментальное исследование профессиональной мотивации студентов  

I курса психолого-педагогического направления ФГБОУ ВПО «Мордовский государствен-

ный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева». В исследовании приняли участие 60 че-

ловек, возраст испытуемых 17–18 лет. Исходя из цели исследования, нами были подобра-

ны следующие методики: «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной, «Изучение мотивов 

учебной деятельности студентов» А. А. Реана и В. А. Якунина (в модификации Н. Ц. Бадма-

евой), «Измерение мотивации достижения» А. Мехрабиана. 

При изучении мотивации обучения в высшем учебном заведении (методика «Мотива-

ция обучения в вузе» Т. И. Ильиной [8, с. 433]) мы получили следующие результаты: шкала 

«приобретение знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность) преоблада-

ет у 35 % испытуемых; шкала «овладение профессией» (стремление овладеть профессио-

нальными знаниями и сформировать профессионально важные качества) – у 23,3 % опро-

шенных;  шкала «получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном 

усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов) – у 

41,7 % студентов. 

По результатам методики «Изучение мотивов учебной деятельности студентов»  

А. А. Реана и В. А. Якунина (в модификации Н. Ц. Бадмаевой) [2], у студентов I курса пси-

холого-педагогического направления прослеживается следующая иерархия мотивов: мотивы 

избегания – 23,3 %; учебно-познавательные мотивы – 16,7 %; коммуникативные мотивы –  

15 %; профессиональные мотивы – 15 %; мотивы престижа – 11,7 %; мотивы творческой са-

мореализации – 8,3 %; социальные мотивы – 10 %. 

Изучение мотивации достижения (методика «Измерение мотивации достижения»  

А. Мехрабиана [7]) показало, что в данной выборке студентам свойственны следующие 

уровни развитости характеристик мотивации достижения: доминирование стремления к 

успеху – 20 %; доминирование стремления избегать неудачи – 25 %; доминирование преоб-

ладающего мотива достижения (успеха или избегания неудачи) не выражено – 60 %. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в структуре про-

фессиональной мотивации студентов–будущих психологов преобладают следующие мотивы: 

«получение диплома» – 41,7 %; мотив избегания неудачи (23,3 %); доминирование преобла-

дающего мотива достижения (успеха или избегания неудачи) не выражено – 60 %. Следова-

тельно, мы приходим к выводу о том, что необходимо усиление внимания к поиску путей 

повышения профессиональной мотивации и развития мотива достижения успеха студентов – 

будущих психологов. Важно уже на ранних этапах профессионального становления вести 
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специально организованную работу по формированию мотивов понимания предназначения 

профессии «психолог», мотивов профессиональной деятельности. Вузовский этап становле-

ния субъекта профессионально-психологической деятельности является основополагающим, 

так как именно в данный период закладываются и формируются профессиональная компе-

тентность будущего психолога, его профессиональная позиция, профессиональное самосо-

знание.  

С. В. Кутняк подчеркивает, что идея построения в вузе пространства, ориентирован-

ного на развитие у студентов личностных качеств и компетенций, необходимых для их 

успешной работы в современных условиях, формирование осознанной позиции и поведения 

в будущей профессиональной деятельности, карьерных устремлений, является одной из при-

оритетных задач современного профессионального образования [13].  

Образовательное пространство вуза задает и определяет условия реализации внутрен-

них возможностей будущих психологов и их становления субъектами будущей профессио-

нальной деятельности. Профессиональную мотивацию можно оптимизировать посредством 

создания психологических условий, способствующих повышению уровня осознания жиз-

ненной стратегии, формированию интернального локуса контроля, развитию системы ценно-

стей будущей профессии, умению выстраивать профессиональные планы и способы их до-

стижений. Для решения этих задач в практике высшей школы хорошо себя зарекомендовал 

психологический тренинг. Он позволяет изменить у студентов систему ценностных ориента-

ций, установок личности, развить профессионально важные личностные качества и способ-

ности, воздействуя тем самым на мотивационную сферу личности студента. Психологиче-

ский тренинг как особая форма обучения создает психолого-педагогические условия для 

осознания смысла профессии психолога и своей миссии в ней, понимания и усвоения необ-

ходимых компетенций, овладения методами целенаправленного профессионального и лич-

ностного саморазвития.  

Отметим, что мотив достижения успеха рассматривается в качестве компонента про-

фессиональной мотивации и фактора становления карьерных ориентаций. Высокий уровень 

мотива достижения успеха – одно из основных условий его эффективной профессиональной 

деятельности, позволяющий прогнозировать становление карьерных ориентаций студента, от 

которых, в конечном итоге, зависит успех профессиональной деятельности. В связи с этим 

нам представляется перспективной проблема изучения и поиска психологических условий и 

факторов, обеспечивающих развитие мотива достижения успеха студента – будущего психо-

лога, так как именно этот мотив способствует успешной реализации в будущей профессио-

нальной деятельности.  
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Приложение 2.1.2 
 

Варданян Ю. В. Тренинг психологической безопасности студента 

педагогического вуза: профессионально-развивающие возможности и 

ограничения / Ю. В. Варданян // Российский научный журнал. – 2014. – № 2 

(40). – С. 132–137. 

 

В статье выделены и охарактеризованы современные проблемы взаимодействия сту-

дента педагогического вуза с субъектами образования и подходы к их решению на основе 

применения профессионально-развивающих возможностей тренинга психологической без-

опасности. Большое внимание уделено раскрытию деятельности научно-исследовательской 

лаборатории «Развитие профессиональной компетентности педагога и психолога в системе 
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непрерывного образования», обеспечивающей разработку и апробацию тренинговой техно-

логии формирования компетенций в области изучения, распознания и преодоления психоло-

гических опасностей и угроз, возникающих в образовании.  

Ключевые слова: круг общения, психологическая безопасность, психологическая 

угроза, субъект образования, тренинг, развитие профессиональной стратегии студента. 

 

Круг общения студента педагогического и психолого-педагогического направлений с 

первых дней обучения в вузе начинает расширяться и приобретать профессиональную зна-

чимость. В процессе теоретического обучения это происходит при выполнении разнообраз-

ных учебно-исследовательских и научно-исследовательских заданий социальной, педагоги-

ческой и психологической направленности, когда студент взаимодействует с разными ре-

спондентами, добывая исследовательский материал. Во время учебных и производственных 

практик студент выстраивает отношения с обучающимися (дошкольниками, младшими 

школьниками, подростками, старшеклассниками, студентами и др.) в системах дошкольного, 

общего, профессионального и дополнительного образования. Одновременно с этим он асси-

стирует учителю, воспитателю, педагогу-психологу, кружководу и другим специалистам или 

замещает их, выполняя под их руководством и/или совместно с ними поручен-

ный/выбранный аспект работы. В процессе самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности студент под руководством научного руководителя или самостоятельно проектиру-

ет диагностическую, профилактическую, коррекционную и/или развивающую работу, разра-

батывает и реализует замысел, анализирует достижения в выступлении, докладе, реферате, 

статье, курсовой и выпускной квалификационной работе, отстаивая свои идеи и выработан-

ные рекомендации перед испытуемыми, рецензентами, оппонентами, участниками научных 

мероприятий. Таким образом, естественно и постепенно в круг общения входят те, кто прямо 

или косвенно предоставляет или потребляет образовательные услуги (начиная от преподава-

телей и завершая обучающимися – от детей разного возраста до их бабушек и дедушек). 

Однако в процессе образования в вузе теоретическая и технологическая основы про-

фессиональной деятельности и общения находятся в стадии освоения. Поэтому решение сту-

дентом конкретной профессиональной задачи, к выполнению которой он оказывается подго-

товленным, часто сопровождается недостаточной готовностью к решению многообразных 

сопутствующих психологических задач, непосредственно возникающих в процессе взаимо-

действия с субъектами образования. Ограниченное время выполнения конкретных заданий 

приводит к тому, что сам студент, а также взаимодействующие с ним субъекты образования, 

оказываются в ситуации установления непродолжительных отношений, которые являются 

достаточно хрупкими, неустойчивыми и легко дестабилизируемыми. Более того, жизненный 

опыт студента в большом количестве ситуаций (супружества, родительства, трудящегося  

и др.), в отношении которых ему приходится принимать профессиональные решения, явля-

ется чрезмерно скудным или отсутствует. Таким образом, возникают противоречивые ситуа-

ции, во время которых стремление студента к успешной реализации замысла и усилия по его 

достижению сочетаются с чувством тревожности и неуверенности, переживанием неопреде-

ленности и возможности неудачи. Аналогично, субъекты образования, с которыми он взаи-

модействует, также оказываются в измененной ситуации, когда ожидаемый профессионал, 

действия которого в определенной степени прогнозируемы, замещен студентом. В результа-

те этого им приходится адаптироваться к новым условиям и устанавливать новые отноше-

ния, что также снижает общую психологическую безопасность. 

Таким образом, студенту педагогического и психолого-педагогического направлений 

высшего образования важно обладать системой профессионально-личностных компетенций, 

дополняющих его теоретическую и технологическую подготовку, на основе которых ему 

необходимо реализовывать собственную психологическую безопасность и одновременно 

обеспечивать реализацию и развитие психологической безопасности взаимодействующих с 

ним субъектов образования. От решения этой проблемы в значительной степени зависят 

адекватность восприятия и понимания системы складывающихся отношений, мера реализа-
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ции собственного замысла с учетом реальной образовательной ситуации, своевременность 

распознания и преодоления реальных или воображаемых психологических опасностей и 

угроз, уровень реализуемой психологической безопасности.  

Научно-исследовательская лаборатория «Развитие профессиональной компетентности 

педагога и психолога в системе непрерывного образования» кафедры психологии Мордов-

ского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева осуществляет це-

ленаправленный поиск эффективных путей решения этой и других подобных проблем. В ла-

боратории обоснованы и апробированы модели и технологические подходы, позволяющие 

студентам освоить следующую систему способов: диагностики психологических опасностей 

и угроз (реальных, виртуальных или иллюзорных), путей их влияния и преодоления; коррек-

ции деструктивных ситуационно-действующих механизмов психологической защиты, мани-

пулятивных техник, социально-психологических мифов и иллюзий; развития свойств субъ-

екта психологической безопасности и стратегий их реализации (в личной и деловой системе 

отношений в современных образовательных условиях). К ним можно отнести: 

 характеристику стратегий индивидуального поведения при влиянии 

психологической угрозы, выработка и реализация которых «в значительной степени зависит 

от уровня сформированности субъектных свойств и опыта их актуализации» в конкретных 

видах деятельности «с учетом уровня компетентности в области психологической 

безопасности» [2. С. 95];  

 модель мотивационной готовности психолога к развитию стратегии достижения 

успеха подростков, сформированность которой «характеризуется осознанием цели 

предстоящей деятельности, стремлением овладеть психолого-педагогическими 

технологиями развития стратегии достижения успеха и реализовывать полученные 

компетенции в психолого-педагогической деятельности» [5. С. 48];  

 модель развития профессионально-ценностных ориентаций, которая используется 

«в качестве источника побудительной и корректирующей основы становления 

компетентности субъекта психологической безопасности в образовательной среде»  

[4. С. 147];  

 психолого-педагогическую модель развития субъектности, реализация которой 

«способствует становлению субъектной позиции в профессиональной деятельности»  

[6. С. 84];  

 дидактическую систему развития компетентности субъекта педагогического 

общения, которая позволяет «стимулировать самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, 

непрерывное уточнение самооценки и стремление к повышению ее адекватности» [8. С. 77]; 

 компетентностно-ориентированную технологию формирования психологической 

безопасности, реализация которой основывается на решении задач «внедрения в учебный 

процесс образовательных учреждений дисциплин, способствующих развитию 

психологической безопасности, а также подготовки соответствующих психолого-

педагогических кадров» [7. С. 197] и др.  

В целом «в лаборатории апробированы разнообразные пути выработки компетент-

ностной и субъектной основы развития психологической безопасности (Thelaboratory 

testedvariouswaysofcreationofcompetenceandsubjectivebasisforthedevelopmentofpsychologicalsafe

ty)» [9. P. 967]. 

В деятельности лаборатории наряду с другими формами работы апробируется создан-

ная система тренингов развития психологической безопасности, участие в которых позволя-

ет «распознавать и учитывать манипулятивные воздействия, возможные угрозы, механизмы 

психологической защиты; понимать, какое значение в жизни человека они имеют; строить 

адекватное поведение» [3. С. 95]. Эта система включает базовый тренинг и его вариативные 

модули.  

Базовый тренинг обеспечивает готовность студента к распознанию механизмов пси-

хологической защиты и манипулятивных техник; развитие адекватности социальной перцеп-

ции, актуализацию и применение личностных ресурсов реализации и развития психологиче-
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ской безопасности. Центральное место в базовом тренинге отводится интенсивной работе 

над распознанием и осознанием психологической защиты студента, которая формируется 

задолго до его поступления в вуз под влиянием ранее пережитых кризисных психологиче-

ских ситуаций и выполняет по отношению к психологической безопасности двойственную 

роль. С одной стороны, ее включенность позволяет «сохранить устойчивость личности на 

фоне дестабилизирующих переживаний и добиться более или менее успешной адаптации», с 

другой стороны – «лишает человека возможности активно воздействовать на ситуацию и 

устранить источник переживаний» [1. С. 173]. В ходе тренинга приводятся примеры дей-

ствия механизмов психологической защиты из реальной жизни, которые демонстрируются 

частью участников тренинга и одновременно распознаются остальными участниками. Ин-

терпретируются результаты самонаблюдения и самоанализа в ситуациях действия и преодо-

ления конкретных механизмов психологической защиты, развивая при этом наблюдатель-

ность, усиливая рефлексивные техники воссоздания образа своего поведения и повышая 

уровень адекватности его представления. Осознание студентом системы психологической 

защиты(как собственной, так и взаимодействующих с ним участников тренинга) усиливает 

ее открытость и гибкость для коррекционного влияния, облегчает освоение способов ее 

нейтрализации, способствует позитивному решению закоренелых психологических проблем, 

снимает искажение их сути, обеспечивает развитие действительно действующей психологи-

ческой безопасности. В целом в базовом тренинге распознаются инструменты и техники реа-

лизации психологической угрозы, манипуляций, социально-психологических иллюзий, при-

меняемые в неискренних межличностных отношениях и в деструктивном профессиональном 

взаимодействии; осваиваются способы профилактики, нейтрализации и коррекции их дей-

ствия; вырабатываются приемы дезавуирования стремления к их применению; развиваются 

техники реализации психологически безопасных отношений на основе психологической 

осведомленности, психологической компетентности и ценностно-смысловой регуляции по-

ведения субъектов взаимодействия в процессе действия психологических опасностей и 

угроз. 

Вариативные модули тренинга посвящены освоению технологий реализации психоло-

гической безопасности с учетом реальных условий учебной или профессиональной деятель-

ности. В настоящее время разработаны и апробированы вариативные модули тренинга пси-

хологической безопасности, которые проводятся перед началом зачетно-экзаменационной 

сессии, разных видов практик, состязательных мероприятий, благотворительных акций и др. 

Эти модули способствуют развитию компетенций участников в области самореализации 

психологической безопасности в разных условиях деятельности и общения, а также освое-

нию технологии ее обеспечения потребителям оказываемых психологических услуг. Этим 

обусловлена особая миссия вариативных модулей тренинга в подготовке студентов к психо-

логически безопасному взаимодействию в личных и деловых отношениях.  

Программа тренинга позволяет гармонизировать когнитивную и праксеологическую 

подготовку, добиваясь достижения ее единства и действенности. На когнитивном уровне 

осваиваются сущностные проявления действия механизмов психологической защиты, мани-

пулятивных техник, социально-перцептивных эффектов и иллюзий. На праксеологическом 

уровне формируется умение владеть способами распознания указанных механизмов и пре-

одоления их деструктивного влияния; способами распознания манипуляций, профилактики 

их возникновения, нейтрализации или преодоления их влияния; способами усиления адек-

ватности восприятия и понимания участников взаимодействия, осознания контекста и под-

текста ситуаций психологической опасности и угрозы, организации совместного поиска пу-

тей выхода из них. Содержание системы тренингов сгруппировано вокруг двух ведущих те-

матических линий: 

1) Личностная основа психологической безопасности во взаимодействии с субъектами 

образования и потребителями психологических услуг; 

2) Развитие и реализация психологической безопасности в образовательном учрежде-

нии.  
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Результативность работы участников тренинга в значительной степени зависит от 

установления атмосферы доверительных взаимоотношений, при которых они чувствуют себя 

вне опасности, раскрепощаются и наслаждаются возможностью общения и развивающего 

взаимодействия. Поддерживается и поощряется активность работы над оптимизацией уровня 

ситуативной и личностной тревожности; овладением дыхательными техниками и приемами, 

направленными на снятие напряжения, расслабление, успокоение и релаксацию (дыхатель-

ные техники, техники визуализации, аутогенная тренировка, психорегулирующая трениров-

ка, психомышечная тренировка, идеомоторная тренировка); освоением стратегии позитивно-

го мышления. Анализируются ситуации манипулирования и организуется поиск конструк-

тивных путей их разрешения: выделяется набор манипулятивных способов и приемов; опре-

деляются признаки, по которым можно распознавать их, нарабатывается опыт объективной 

ориентировки в манипулятивном потенциале возникающих ситуаций и их конструктивного 

преодоления. 

Тренинговые задания выстраиваются вокруг ситуаций, связанных с распознанием 

факторов психологической безопасности и условий адекватной социальной перцепции, что 

важно для построения замысла собственного поведения в деловом взаимодействии (со 

сверстниками в диаде, микрогруппе и группе; с партнерами одновозрастного или разновоз-

растного состава; в монокультурной/поликультурной, этнической/межэтнической, конфесси-

ональной/светской среде и др.). Учитывая опасность действия социальных эффектов и иллю-

зий, организуется освоение их сущности, путей распознания и минимизации или устранения 

их действия. Большое внимание уделяется оптимизации уровня эмпатии путем реализации 

установки на сотрудничество, изучение и учет состояний и чувств субъектов взаимодей-

ствия.  

В ходе анализа выполняемых тренинговых заданий осмысливается влияние формы 

высказывания на возникновение состояния угрозы или безопасности. Рассмотрим это на 

примере такого задания, как участие в игре «Пятнашки с упреком». Для ее проведения 

выбирается участник, выполняющий роль «пятнающего», который в первой фазе игры 

бросает мячик в сторону остальных членов и отводит в сторону тех из них, которых удалось 

«запятнать». После того, как примерно половина участников оказалась в числе 

«запятнанных», начинается вторая фаза игры, связанная с их освобождением. Для этого 

сначала«пятнающий» произносит для каждого «запятнанного» упрек, а задача 

«незапятнанных» состоит в том, чтобы снять его путем перефразирования, используя 

конструктивную формулировку. Например, упрек «Ты попался, потому что неуклюжий 

(медлительный, несообразительный и т.д.)» может быть снят фразой «Ты попался, потому 

что мало тренировался (оградил остальных от мяча, доверился интуиции и др.)».В ходе 

организуемого анализа актуализируются рефлексивные техники воссоздания образа своего 

поведения, повышается уровень адекватности его представления, осмысливаются 

психологические состояния от выполнения разных ролей: какие чувства испытывал, сложно 

ли было перефразировать упрек; какие формы высказывания уменьшают риск 

возникновения психологического состояния угрозы или безопасности. Выполнение 

подобных тренинговых заданий и игр становится осознанной основой для саморазвития и 

самореализации психологической безопасности, началом формирования профессиональных 

компетенций в области ее обеспечения другим.  

Участие студентов в тренинге психологической безопасности существенно обогащает 

профессиональную стратегию личности новым ценным содержанием и технологиями его 

применения в процессе самореализации и взаимодействия с детьми и взрослыми. Это 

перспективное направление усиления практической направленности деятельности по 

подготовке в педагогическом вузе психолого-педагогических кадров, ориентированных на 

традиции устранения психологических опасностей и угроз, развития атмосферы 

сотрудничества и психологического благополучия. 
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Приложение 2.2.1 
 

Варданян, Ю. В. Студенческая студия развития психологической 

безопасности  самоорганизующаяся система деятельности субъектов 

образования / Ю. В. Варданян, О. С. Валуев, А. В. Дергунова // 

Гуманитарные науки и образование. – 2013. – № 3 (15). – С. 84–87. 

 

Аннотация: В статье охарактеризована студенческая студия как самоорганизующаяся 

профессионально ориентированная система деятельности, направленная на освоение и при-

менение технологий развития психологической безопасности субъектов образования в бу-

дущей профессиональной деятельности. Выделены продуктивные пути решения проблем 

развития психологической безопасности образовательными средствами в научно-

исследовательской лаборатории. Обоснована идея о том, что успешность деятельности сту-

денческой психологической студии в значительной степени обусловлена синхронизацией 

глубины и согласованности еѐ аспектов: теоретико-методологического, практического, мо-

ниторингового. Большое внимание уделено раскрытию ресурсов совершенствования студен-

ческой студии развития психологической безопасности. Подчеркнуто, что создание диагно-

стических, концептуально-целевых, стимулирующе-мотивационных, содержательно-

технологических, организационно-реализационных и контрольно-регулирующих условий 

обеспечивает развитие деятельности студии. Обозначены возможные риски и издержки 

(компетентностные, технологические, гуманитарные, управленческие, ресурсные и др.), по-

казана значимость профилактики их действия. Авторами показаны позитивные тенденции, 

способствующие развитию психологической безопасности субъектов образования в педаго-

гическом вузе и за его пределами. 
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В эпоху глобальных мировых кризисов, экологических катастроф и информационно-

технологического прогресса инновационное развитие общества происходит в условиях мас-

штабных выборов, характеризующихся повышенной сложностью решаемых задач, их проти-

воречивостью, неустойчивостью ситуации, количеством и качеством неминуемых рисков и 

опасностей. Много возникающих проблем и трудностей обусловлено действием многочис-

ленных «источников психологической угрозы, наносящих значительный ущерб психическо-

му и психологическому здоровью личности: вызывающих негативные эмоциональные пере-

живания, проблемы в области межличностных отношений, замедление интеллектуального 

развития и т. д.» [4, с. 85].  
В научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентно-

сти педагога и психолога в системе непрерывного образования», которая создана при кафед-

ре психологии Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева, обоснованы и апробированы некоторые продуктивные пути решения про-

блем развития психологической безопасности образовательными средствами:  

 дидактическая система развития компетентности субъекта педагогического обще-

ния, которая позволяет «стимулировать самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, не-

прерывное уточнение самооценки и стремление к повышению ее адекватности (т. е. все те 

процессы, из которых складывается самопознание и которые помогают человеку «откры-

вать» себя заново)» [5, с. 77];  

 психолого-педагогическая модель развития субъектности, реализация которой в 

условиях педагогического вуза «способствует становлению субъектной позиции в професси-

ональной деятельности» [3, с. 84];  

 модель развития профессионально-ценностных ориентаций субъекта психологиче-

ской безопасности в образовательной среде, которая может быть использована «в качестве 

источника побудительной и корректирующей основы становления компетентности субъекта 

психологической безопасности в образовательной среде» [1, с. 147] и другие пути решения 

подобных проблем.  

Результаты проводимых исследований приводят к осознанию того, что в это сложное 

время необходимы профессионалы нового уровня, которые свободно (внутренне и внешне) 

самостоятельно обеспечивают собственную безопасность, а также безопасность других лю-

дей, в том числе безопасность психологическую. Этим вызвана необходимость модерниза-

ции системы работы со студенческой молодежью с учетом современных реалий, обеспечи-

вающих реализацию «жизненных стратегий культурно-продуктивной личности в условиях 

меняющейся социокультурной ситуации соответственно именно созидательно-

преобразующему типу регуляции времени жизни» [2, с. 15]. Поэтому возникла идея органи-

зации психологической студии как специальной системы студенческой деятельности, где 

происходит подготовка к качественному решению профессиональных задач в области пси-

хологической безопасности.  

Психологическая студия, возникшая при лаборатории как среда развития психологи-

ческой безопасности субъектов образования, представляет собой самоорганизующуюся про-

фессионально-ориентированную систему деятельности студентов. Она направлена на при-

ращение опыта построения взаимоотношений, нейтрализующих или исключающих психоло-

гические опасности, угрозы, риски; освоение и применение студентами механизмов и техно-

логий реализации собственной психологической безопасности; конструирование простран-

ства психолого-педагогического сопровождения развития психологической безопасности 

субъектов образования в будущей профессиональной деятельности. Успешность деятельно-

сти студенческой психологической студии в значительной степени зависит от синхрониза-

ции глубины и согласованности трѐх еѐ базовых аспектов: 

 теоретико-методологического, позволяющего производить диалектический, струк-
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турно-функциональный, системный, перспективно-ретроспективный анализ проблемы раз-

вития психологической безопасности субъекта образования; разработку и обоснование моде-

ли развития субъекта психологической безопасности с учетом ступени и уровня системы об-

разования (дошкольного, основного, общего, высшего; профессионального, дополнительно-

го) и системы его практической профессиональной подготовки; 

 практического, обеспечивающего проведение студентами экспериментальных ис-

следований в рамках курсовых и дипломных работ; обработку и интерпретацию опытно-

экспериментальных данных; формулировку выводов и теоретических обобщений проведѐн-

ного исследования; организацию работы в форме студенческих научно-практических интер-

нет-конференций, форумов, смотров, конкурсов, молодѐжных научных школ, мастер-

классов, тренингов, групповой, клубной работы, блогов, чатов, психологических кинозалов, 

студенческих творческих мастерских, выставок-презентаций, индивидуальных консульта-

ций; превращение студии в реально действующую систему развития психологической без-

опасности субъекта образования и его психолого-педагогического сопровождения на разных 

ступенях и уровнях системы образования; и т. д.; 

 мониторингового, предназначенного для анализа, обобщения и комплексной оцен-

ки эффективности самоорганизующейся системы деятельности студентов, уточнения и до-

полнения модели развития субъекта психологической безопасности и системы его психоло-

го-педагогического сопровождения; разработки методических рекомендаций по выполнению 

корректирующих мероприятий, обеспечивающих учет и внедрение результатов научно-

исследовательской и практической работы. 

Студенческая студия развития психологической безопасности субъектов образования 

использует ряд ресурсных источников вуза: научно-методические (научные положения и 

практические рекомендации, разработанные в научно-исследовательской лаборатории); си-

стемно-управленческие (система студенческой организации и управления ходом поэтапной 

самоорганизации студии); человеческие (субъекты образования и самообразования разных 

возрастных групп); креативные (творческий потенциал студентов-психологов как создате-

лей, разработчиков, идейных вдохновителей и реализаторов проекта создания студии); тех-

нологические (интерактивные, развивающие, обучающие, воспитательные и другие техноло-

гии и методы исследования, реализации и развития психологической безопасности субъектов 

образования и самообразования); информационные (литературные источники, интернет-

ресурсы и др.); опытно-практические (философский, психологический, педагогический, ак-

меологический, жизненный опыт).  

В студенческой студии выполняются курсовые и выпускные квалификационные ра-

боты членов команды и участников студии, добываются материалы, характеризующие про-

ведение теоретических и экспериментальных исследований, которые включают необходи-

мые сведения для обеспечения возможности воспроизведения результатов. По замыслу, ито-

гом работы студенческой студии является субъект психологической безопасности, чувству-

ющий себя защищенным; умеющий выражать свои чувства, настроение и желания; владею-

щий навыками социальной коммуникации, интеракции и перцепции, навыками работы в ко-

манде; готовый к предотвращению и преодолению внешних и внутренних негативных воз-

действий, опасностей, рисков, угроз, а также способный пластично, мобильно, эффективно 

реагировать на них; умеющий противостоять негативным влияниям социальной среды; сво-

бодно и оптимально субъектно реализующий собственную психологическую безопасность. 

Ему становится не столь важно внешнее (средовое) «питающее» воздействие, сколько дей-

ствие внутренних смысложизненных ориентиров, обеспечивающих самоорганизованность в 

той степени, в которой необходимость во внешних источниках и ориентирах психологиче-

ской безопасности исчезает. На смену им приходят внутренние ресурсы и векторы направле-

ния усилий, глубинно укоренѐнные в душе и духе, целостном человеке, который становится 

самоисточником психологической безопасности. Внутренние ориентиры на пути профессио-

нально-личностного и духовного совершенствования стимулируют выработку неповторимо-
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го, индивидуального стиля психологической безопасности, благодаря которому создаѐтся их 

приоритет перед внешними факторами. 

Эффективность работы студенческой студии зависит от качества специально создава-

емых групп условий: 

 диагностических, обеспечивающих изучение параметров психологической без-

опасности при использовании методов контроля и самоконтроля процесса и результатов ее 

действия; 

 концептуально-целевых, составляющих аксиологическую основу интериоризации 

студентами механизмов реализации психологической безопасности и путей психолого-

педагогического сопровождения процесса конструирования пространства ее развития; 

 стимулирующе-мотивационных, создающих побудительную, направляющую и ре-

гулирующую базу поступательного перехода процесса развития психологической безопасно-

сти из режима управления и соуправления в режим самоуправления; 

 содержательно-технологических, интегрирующих требования будущей профессио-

нальной деятельности, положения государственного образовательного стандарта, механизмы 

реализации психологической безопасности и конструирования пространства психолого-

педагогического сопровождения ее развития, индивидуальные технологические возможности 

отражения субъектной и компетентностной обусловленности психологической безопасности 

для подготовки будущих профессионалов-организаторов и вдохновителей развития психоло-

гической безопасности; 

 организационно-реализационных, определяющих свободное установление и удер-

жание целесообразных взаимоотношений организаторов проекта и студентов-участников; 

 контрольно-регулирующих, способствующих анализу, учѐту и коррекции процесса 

и результатов развития психологической безопасности субъектов образования и самообразо-

вания в студенческой студии. 

Необходимо отметить, что, при несоблюдении перечисленных выше условий, отсут-

ствии достаточной ресурсной базы, в ходе реализации всей системы работы студенческой 

студии необходимо обеспечить профилактику возникновения и действия возможных рисков 

(непродуманности, некомпетентности в использовании психологических технологий; 

обострения личных психологических проблем участников студии и недостаточности челове-

ческих ресурсов для их определения и разрешения; ограниченности доступа студентов к ма-

териально-техническим средствам вуза; отсутствие преемственности в пополнении органи-

заторского состава студии после выпуска ее студентов-активистов; использование участни-

ками студии полученных психологических знаний, умений, навыков в собственных корыст-

ных целях и др.). 

В процессе реализации деятельности студенческой студии возникли и действуют та-

кие позитивные тенденции, как: повышение психологической осведомлѐнности студентов о 

проблеме психологической безопасности и разработанных путях еѐ решения; становление 

психологической компетентности субъекта психологической безопасности в образовании и 

самообразовании; преобладание ценностно-смысловой регуляции поведения субъекта пси-

хологической безопасности в образовании и самообразовании; освоение и активное приме-

нение студентами технологий развития психологической безопасности (как собственной, так 

и других субъектов образования). Совершенствование работы студии представляется пер-

спективным и приоритетным стратегическим направлением развития психологической без-

опасности субъектов образования в педагогическом вузе и за его пределами. Эффективность 

студии во многом зависит от степени самоорганизации ее организаторов и участников, со-

дружества студенчества и профессорско-преподавательского состава, проявления молодѐж-

ных инициатив, раскрытия творческого потенциала будущих профессионалов новой эпохи. 
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Варданян Ю. В. Психологическая безопасность в контексте развития про-

фессиональной стратегии студента педагогического вуза / Ю. В. Варданян // 
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Аннотация: Автором выделены современные проблемы повышения эффективности 

труда и опыт их решения на основе применения профессионально-развивающих возможно-

стей базового тренинга психологической безопасности и его вариативных модулей в работе 

со студентами педагогического вуза. Обоснован безопасно-ориентированный подход к обо-

гащению профессиональной стратегии личности новым ценным содержанием, способству-

ющим распознанию и преодолению психологических опасностей и угроз, возникающих в 

образовании.  

Ключевые слова: эффективность труда, психологическая безопасность, субъект обра-

зования, студенческая студия, тренинг, развитие профессиональной стратегии студента педа-

гогического вуза. 

 

Столкновение современных педагогических работников с ситуацией возникновения 

профессиональной невостребованности показывает, что в настоящее время необходимо су-

щественно пересмотреть устаревшее акмеологическое понимание профессионального разви-

тия личности как процесса плавного восхождения к вершине кадрового роста. Это позволит 

внести реалистические ориентиры в содержательное наполнение профессиональной страте-

гии студента педагогического вуза, в осознании им тенденции убыстрения темпа возникно-

вения определенной степени профессионального несоответствия, частичной занятости и 

возможной безработицы. Усиление тенденции быстрого обесценивания достигнутого уровня 

профессиональной компетентности, который становится недостаточным для качественного 

решения новых возникающих профессиональных задач, способствует уменьшению психоло-

гической безопасности, выраженному в переживании чувства потери успеха, снижении са-

мооценки общих и профессиональных достижений, усилении беспомощности, утрате при-

вычных возможностей. Это дестабилизирует психологическую безопасность студента и дей-

ствующего профессионала в случае несовпадения желания и возможности заниматься про-

фессиональным трудом.  

Существуют разные пути восстановления психологической безопасности, которые 

важно оценить на основе связи с эффективностью труда: 

1. Первичный выбор должности (или смена предыдущей должности на прежнем или 

новом рабочем месте), для занятия которой достаточен имеющийся уровень 

профессиональной компетентности. Это быстро восстанавливает приемлемый уровень 

психологической безопасности за счет возврата профессионального самопринятия к 

привычному уровню. Однако издержки подобного выбора приводят к заблуждению 
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относительно необходимости профессионального развития, что способствует значительному 

обеднению профессиональной стратегии, торможению ее перспективы. 

2. Включение разных механизмов психологической защиты. Возникает мнимая 

почва для игнорирования новых возможностей или дискредитации их значимости, проекции 

своей некомпетентности на соисполнителей или подчиненных, обесценивания важности 

отсутствующего опыта применения инноваций или оправдания стремления к работе «по 

старинке» ложными аргументами и др. Новые профессиональные задачи отодвигаются и не 

решаются или начинают решаться старыми способами, без реализации растущего 

потенциала современных технических средств и технологий. Временно смягчается острота 

психотравмирующей ситуации профессиональной непригодности, но обостряются проблемы 

развития профессиональной некомпетентности и снижения эффективности труда.  

3. Признание возникшей профессиональной некомпетентности (частичной или 

полной; элементной или системной), что приводит к принятию ситуации несоответствия в 

качестве свершившегося факта и способствует поиску путей (деструктивных или 

конструктивных) выхода из нее. 

Наиболее эффективным путем одновременного восстановления психологической без-

опасности и повышения эффективности профессионального труда становится проявление 

мобильности в приобретении профессионального образования и самообразования, повыше-

нии квалификации или профессиональной переподготовке, поэтому в настоящее время ста-

новится жизненно необходимым приоритетом формирование потребности студентов педаго-

гического вуза в непрерывном образовании и самообразовании. Более того, вновь вводимым 

профессиональным стандартом педагога [6] выдвигается задача реализации, восстановления 

и развития собственной безопасности одновременно с развитием безопасности образова-

тельной среды в целом (в том числе - психологической). Так, 5 из 33 трудовых действий учи-

теля и (или) воспитателя, выделенных в нем, относятся к безопасности, в том числе при вы-

полнении общепедагогических функций «Обучение»  1 из 10 трудовых действий, «Воспи-

тательная деятельность»  2 из 12, «Развивающая деятельность»  2 из 11. Например, для 

осуществления развивающей деятельности требуется выполнение таких трудовых действий, 

как «Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе» и 

«Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни». 

В процессе образования в вузе студент осваивает теоретическую и технологическую 

основы реализации профессиональной компетентности. Однако решение конкретной про-

фессиональной задачи, к выполнению которой он оказывается подготовленным, часто со-

провождается недостаточной готовностью к решению многообразных сопутствующих пси-

хологических задач, непосредственно возникающих в процессе взаимодействия с субъектами 

образования. Ограниченное время выполнения заданий приводит к установлению с субъек-

тами образования непродолжительных, хрупких, неустойчивых и легко дестабилизируемых 

отношений. Более того, жизненный опыт студента в большом количестве ситуаций (супру-

жества, родительства, трудящегося и др.), в отношении которых ему приходится принимать 

профессиональные решения, является чрезмерно скудным или отсутствует. Поэтому его ра-

бота над успешной реализацией замысла сочетается с усилением тревожности и неуверенно-

сти, переживанием неопределенности и возможности неудачи. Аналогично, субъекты обра-

зования оказываются в ситуации, когда ожидаемый профессионал, действия которого в 

определенной степени прогнозируемы, замещен студентом и им приходится адаптироваться 

к новым условиям, устанавливать новые отношения, что также снижает общую психологиче-

скую безопасность. Таким образом, будущему выпускнику педагогического вуза важно об-

ладать теорией и технологией реализации психологической безопасности (собственной и 

взаимодействующих с ним субъектов образования) на основе адекватности восприятия и по-

нимания складывающихся отношений, меры реализации собственного замысла, своевремен-

ности распознания и преодоления реальных или воображаемых психологических опасностей 

и угроз, уровня реализуемой общей психологической безопасности. 
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Лаборатория «Развитие профессиональной компетентности педагога и психолога в 
системе непрерывного образования» ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М. Е. Евсевьева» специализируется в поиске решения подобных про-
блем. Как показал анализ отечественных и зарубежных источников, «психологическая без-
опасность в основном рассматривается в контексте исследования других проблем» [1, с. 92]. 
Для устранения этого пробела усилиями членов лаборатории созданы: модель развития цен-
ностной сферы педагога, которая используется «в качестве источника побудительной и кор-
ректирующей основы становления компетентности субъекта психологической безопасности 
в образовательной среде» [3, с. 147]; модель формирования стремления «овладеть психолого-
педагогическими технологиями развития стратегии достижения успеха и реализовывать по-
лученные компетенции в психолого-педагогической деятельности» [4, с. 48]; модель разви-
тия субъектности, применение которой «способствует становлению субъектной позиции в 
профессиональной деятельности» [5, с. 84]; содержание подготовки студента к развитию 
психологической безопасности, которое «осуществляется в трех направлениях: когнитивном, 
ценностно-смысловом и компетентностном» [7, с. 54]; система самопознания, позволяющая 
«стимулировать самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, непрерывное уточнение са-
мооценки и стремление к повышению ее адекватности» [8, с. 77]; характеристика проблем и 
опыта «развития психологической безопасности субъекта спортивной деятельности (спортс-
мена, тренера-педагога, учителя физической культуры) на этапе вузовской подготовки в 
процессе освоения дисциплин психологического цикла» [9, с. 183]; подход к воспитанию то-
лерантной личности в поликультурном социуме, обеспечивающий «возможность строить 
свою жизнь на основе толерантных отношений, исключающих любые проявления насилия и 
конфронтации» [10, с. 66]; и др. Характеризуя их деятельность для более подробного озна-
комления зарубежных коллег с наработанными идеями, научными положениями и практиче-
ским опытом работы, Y. V. Vardanyan и E. N. Ruskina подчеркивают, что «в лаборатории 
апробированы разнообразные пути выработки компетентностной и субъектной основы раз-
вития психологической безопасности (The laboratory tested various ways of creation of 
competence and subjective basis for the development of psychological safety)» [11, с. 967]. 

При лаборатории создана и действует психологическая студенческая студия, деятель-
ность которой «направлена на приращение опыта построения взаимоотношений, нейтрали-
зующих или исключающих психологические опасности, угрозы, риски; освоение и примене-
ние студентами механизмов и технологий реализации собственной психологической без-
опасности; конструирование пространства психолого-педагогического сопровождения раз-
вития психологической безопасности субъектов образования в будущей профессиональной 
деятельности» [2, с. 85]. В студии результативно применяются современные гуманитарные 
технологии, среди которых выделяется успешная система тренингов развития психологиче-
ской безопасности, включающая базовый тренинг и его вариативные модули.  

Участие в базовом тренинге способствует распознанию механизмов психологической 
защиты и манипулятивных техник; развитию адекватности социальной перцепции, актуали-
зации личностных ресурсов реализации и развития психологической безопасности. Распо-
знаются инструменты и техники использования психологической угрозы, манипуляций, со-
циально-психологических эффектов и иллюзий, применяемые в неискренних межличност-
ных отношениях и в деструктивном профессиональном взаимодействии; осваиваются спосо-
бы профилактики, нейтрализации и коррекции их действия; вырабатываются приемы дез-
авуирования стремления к их применению; развиваются техники реализации психологически 
безопасных отношений на основе психологической осведомленности, психологической ком-
петентности и ценностно-смысловой регуляции поведения.  

Вариативные модули тренинга посвящены освоению технологий реализации психоло-
гической безопасности с учетом реальных условий учебной или профессиональной деятель-
ности, которые проводятся перед началом зачетно-экзаменационных сессий, разных видов 
практик, состязательных мероприятий, благотворительных акций и др. Эти модули способ-
ствуют развитию способов самореализации психологической безопасности в предстоящих 
личных и деловых отношениях, а также освоению технологии ее обеспечения потребителям 
оказываемых образовательных услуг.  
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Так, адаптационный тренинг, который проводится для первокурсников перед началом 

первой зачетно-экзаменационной сессии, направлен на совершенствование механизмов ре-

флексии и самооценивания, ориентацию на реализацию психологической безопасности по 

отношению к себе и окружающим, достижение целостности и усиление действенности про-

фессионально значимых компонентов самосознания. Его программа включает модули: «Я -

 профессионал» (содержит психолого-акмеологические технологии развития профессио-

нальной стратегии); «Профессиональное взаимодействие» (обеспечивает развитие представ-

лений о психологической безопасности в сфере профессиональных отношений); «Образова-

тельная и профессиональная деятельность» (способствует освоению технологий самореали-

зации и саморазвития психологической безопасности в вузовском образовательном процессе 

и в сфере предстоящей профессиональной деятельности). Тренинг способствует приобрете-

нию опыта применения и (или) восстановления психологической безопасности, повышению 

адекватности самооценки, развитию механизмов рефлексии и содержательного наполнения 

образа «Я - профессионал». Это приводит к развитию реалистичной профессиональной стра-

тегии личности на фоне усиления устойчивости позитивного психоэмоционального состоя-

ния и ожидания успеха. 

Перед выходом на учебную или производственную практику (в детских дошкольных 

образовательных организациях, в детских летних оздоровительных лагерях, в организациях 

общего и дополнительного образования) реализуются вариативные модули тренинга, кото-

рые обеспечивают решение следующих конкретизированных профессионально-

развивающих задач, дополняющих возможности базового тренинга: освоить технологии реа-

лизации психологической безопасности и построения перцептивно обоснованного социаль-

ного взаимодействия с детьми конкретного возраста, педагогами, работающими с ними, их 

родителями (законными представителями). В вариативных модулях тренинга особо выделя-

ется работа над освоением путей обеспечения психологической безопасности конкретной 

возрастной группе потребителей оказываемых психолого-педагогических услуг. В когнитив-

ном аспекте конкретизируются проявления механизмов психологической защиты, манипуля-

тивных техник, психологически опасных ориентиров и действий, социально-перцептивных 

эффектов и иллюзий во взаимодействии с прямыми и косвенными субъектами образования. 

В праксеологическом аспекте формируется умение владеть способами профилактики их воз-

никновения, нейтрализации или преодоления их деструктивного влияния; способами усиле-

ния адекватности восприятия, понимания деструктивного контекста психологически опас-

ных ситуаций и совместного поиска путей выхода из них образовательными средствами.  

Результативность выполнения тренинговых заданий подтверждает, что участие в ба-

зовом и вариативных тренингах обеспечивает минимизацию тревоги, актуализацию и разви-

тие способов психологически безопасного взаимодействия, способствуя приобретению опы-

та их целенаправленного применения в личном и деловом взаимодействии с взрослыми, 

сверстниками и детьми. Участие студентов в системе тренингов психологической безопасно-

сти существенно обогащает профессиональную стратегию личности новым ценным содер-

жанием и технологиями его применения, ориентирует на устранение психологических угроз, 

создание атмосферы сотрудничества, эмоционального благополучия и бережного отношения 

к развитию психологической безопасности субъектов образования. 
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Приложение 2.3.1 
 

Варданян Ю. В., Варданян Л. В. Современные тенденции эксперимен-

тального исследования психологической безопасности субъекта спортивной 

деятельности // Российский научный журнал.  2013. № 4 (35).  С. 91–97. 

 

В статье выделены и охарактеризованы современные отечественные и зарубежные 

тенденции экспериментального исследования психологической безопасности субъекта спор-

тивной деятельности. Большое внимание уделено раскрытию деятельности научно-

исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентности педагога и 

психолога в системе непрерывного образования», обеспечивающей комплексное изучение и 

формирование компетенций в области распознания и преодоления психологических опасно-

стей и угроз, возникающих в образовании и спорте. Экспериментально обоснована возмож-

ность подготовки будущих педагогов-тренеров и спортсменов к обеспечению психологиче-

ской безопасности субъекта спортивной деятельности.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическая угроза, субъект 

спортивной деятельности, психологическая подготовка педагога-тренера, коучинг, стратегии 

развития. 

 

Современная России, озадаченная подготовкой к Зимним Олимпийским играм-2014 и 

ряду других мировых спортивных форумов и чемпионатов, проявляет усиленный возраста-

ющий интерес к спорту. Этим вызвано увеличение количества исследований, посвященных 
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спортивной тематике в целом и ее психологическому аспекту  в частности. Они сосредото-

чены на обосновании и апробации конструктивного решения многих психологических про-

блем в спортивной деятельности. К ним относится необходимость мобилизации победного 

духа перед стартом, обуздания эмоциональной напряженности при решении ответственных 

спортивных задач, минимизации прессинга требования победы в соревновательной ситуации 

с равными или более сильными соперниками в условиях возрастающей конкуренции и др. 

Современный спорт объединяет много групп участников тренировочной и состяза-

тельной деятельности, связанных с ней в разном качестве (спортсменов, тренеров, менедже-

ров, спортивных врачей, диетологов, судей, комментаторов, болельщиков, попечителей, 

спонсоров и др.). События, происходящие с ними или специально созданные ими, содержат 

много психологических источников, обеспечивающих поддержание или притеснение внут-

ренней и внешней безопасности, ее развитие или разрушение. Достаточно часто ожидания и 

надежды человека, связанные с конкретным спортивным событием или его эпизодом, расхо-

дятся с достигнутым исходом. Тогда он испытывает определенные психологические пережи-

вания негативной или позитивной модальности различного уровня глубины: отчаяние – вос-

торг, крушение надежд – триумф, безразличие – причастность, презрение – гордость, дезори-

ентация – мобилизация, предательство – поддержка и др. Одна и та же спортивная ситуация 

может конструктивно или деструктивно повлиять на психологическую безопасность прямых 

или косвенных участников спортивного события в зависимости от его отражения, возника-

ющего переживания, соотношения ментальных и эмоциональных доминант, последующей 

оперативной или отсроченной интерпретации. Если данное событие в силу действия разных 

причин имеет для человека личную значимость или значимо для его референтной группы, то 

в этих условиях возникает реальная почва для дестабилизации его психоэмоционального со-

стояния и обостренного реагирования на происходящее. Поэтому важно определить пути 

преодоления подобных проблем в процессе экспериментального исследования психологиче-

ской безопасности в спорте. 

Анализ отечественных и зарубежных источников показал, что психологическая бе-

зопасность в основном рассматривается в контексте исследования других проблем: при ре-

шении вопросов обеспечения национальной и информационно-психологической безопасно-

сти, безопасности образовательного пространства, профессиональной подготовки будущих 

педагогов в области социальной безопасности и ряда других (И. А. Баева [1], Г. В. Грачев [5], 

П. А. Кисляков [6], Т. И. Колесникова [7] и др.). В работах таких исследователей, как 

С. М. Рябцев и Т. Н. Васильева [13], J. Jones с коллегами [19], L. Kipp и M. Weiss [22] и др. 

ставятся вопросы психологической безопасности спортсменов в контексте изучения устой-

чивости физиологических и психологических функций, конкурентоспособности, ориентации 

в команде, моральной устойчивости, эмоционального контроля, позитивного отношения, об-

ращается внимание на безопасность сознания, удовлетворение потребности в благополучии.  

Анализ показывает, что некоторые понятия, используемые в конкретных исследова-

ниях (уверенность, здоровье, воздействие, напряжение и др.) сами по себе не имеют непо-

средственного отношения к безопасности. Однако в определенном контексте они приобре-

тают специфическую окраску, способствуя выражению смысла психологической безопасно-

сти: психологическая уверенность, психическое здоровье, психологическое воздействие, 

эмоциональное напряжение и др. Так, А. В. Мищенко [10], Ch. Lacroix  и S. Perreault [23], 

M. Fry с коллегами [18], G. Stewart и A. Nandkeolyar [26] и др. подчеркивают, что в трениро-

вочной и соревновательной деятельности часто возникают негативные эмоциональные со-

стояния, имеющие значительные психологические последствия, и доказано, что непосред-

ственным результатом становится понижение уровней мотивации и результативности спор-

тивной деятельности.  

Многие авторы обращают внимание на отсроченные последствия негативных эмоци-

ональных переживаний. В работах K. Alexander и A. Stafford [16], A. Christie и J. Barling [17], 

L. Kahle и C. Riley [20] и др. исследованы такие последствия, как повышение уровня лич-

ностной тревожности, подозрительности и недоверчивости, осложнение межличностных от-



88 

ношений с агрессором и другими людьми. В них подтверждается тенденция непосредствен-

ного воздействия приобретенного негативного опыта на увеличение частоты появления 

склонности к деструктивному реагированию на нежелательное влияние (контрманипулиро-

вание, ответная агрессия, физическая расправа и т. д.).  

Большой пласт работ поднимает вопросы психологической подготовки тренера, вли-

яющей на разные аспекты безопасности спортсменов. Так, G. Kerr и A.  Stirling провели ис-

следование, в котором приняли участие родители детей, занимавшихся спортом высоких до-

стижений и уже завершивших свою спортивную карьеру. В частности, были проанализиро-

ваны размышления родителей об эмоциональных переживаниях детей, связанных с оскорби-

тельным поведением тренера (крик, пренебрежительные комментарии и т.д.). Исследование 

показало, что в большинстве случаев родители принимают сторону тренера ради успешности 

спортивной карьеры своего ребенка, так как «социализированы в культуру профессиональ-

ного спорта и могут стать безмолвными наблюдателями переживаний своих детей, касаю-

щихся эмоциональных оскорблений (parents are socialized into the culture of elite sport and can 

become silent bystanders to their children’s experiences of emotional abuse)» [21. С. 191]. 

R. Zakrajsek, S.  Martin и S. Zizzi установили, что прошлый опыт коучинга, возраст и уровень 

образования футбольного тренера влияют на его отношение к действию таких четырех фак-

торов, как «толерантность к позору, уверенность в спортивной психологической консульта-

ции, личная открытость и культурные предпочтения (stigma tolerance, confidence in SP consul-

tation, personal openness, and cultural preferences)» [28. С. 461], формируя его готов-

ность/неготовность использовать психологические услуги. В одном из экспериментальных 

исследований в процессе тренировки спортсменов по гребле на основе наблюдения способ-

ности английских тренеров точно идентифицировать тип, характер и выбор времени для уст-

ных инструкций (которые записывались, а затем сравнивались с теми, которые тренеры 

смогли восстановить в памяти по окончании тренировки), S. Millar, A. Oldham и M. Donovan 

пришли к выводу о том, что «Восприятие тренеров не соответствовало записанным данным, 

что подчеркивает необходимость разработки методов, которые увеличивают самоосознан-

ность тренера (Coaches’ perceptions did not match recorded data, highlighting the need to develop 

methods which increase coach selfawareness)» [24. С. 503]. P. Olusoga с коллегами провели в 

Великобритании углубленное интервьюирование элитных тренеров с международным опы-

том и установили, что они «сталкивались с широким спектром стрессоров (например, кон-

фликт, давление и ожидание, беспокойство спортсменов, подготовка к соревнованиям, изо-

ляция) (coaches experienced a wide range of stressors (e.g., conflict, pressure and expectation, ath-

lete concerns, competition preparation, isolation))» [25. С. 442]. Этим обусловлена мысль мно-

гих отечественных и зарубежных авторов о необходимости психологических навыков для 

тренеров, обладание которыми способно помочь им справиться с разнообразными требова-

ниями современного коучинга. Проведенный анализ экспериментальных исследований, свя-

занных с психологической безопасностью субъекта спортивной деятельности, вывел на зна-

чительное количество работ зарубежных и отечественных авторов, которые, на первый 

взгляд, не имеют к ней отношения, а в действительности значительно опредмечивают пред-

ставления о ней. Тем не менее, необходим переход от фрагментарного и аспектного изучения 

проблемы психологической безопасности в спорте к ее комплексному и целостному реше-

нию, так как в настоящее время она является самостоятельным предметом исследования 

лишь в работах нескольких авторов.  

К их числу относятся, в частности, члены научно-исследовательской лаборатории 

«Развитие профессиональной компетентности педагога и психолога в системе непрерывного 

образования» Мордовского государственного педагогического института имени 

М. Е. Евсевьева. В характеристике их деятельности Y. V. Vardanyan и E. N. Ruskina подчер-

кивают, что «в лаборатории апробированы разнообразные пути выработки компетентност-

ной и субъектной основы развития психологической безопасности в сферах образования и 

спорта (The laboratory tested various ways of creation of competence and subjective basis for the 

development of psychological safety in the areas of education and sports)» [27. С. 967]. 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Olusoga%2C+Peter)
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Н. А. Вдовина спроектировала модель развития профессионально-ценностных ориентаций 

педагога, внедренную в учебный процесс вуза (в том числе – на факультете физической 

культуры) с целью развития «ценностной сферы педагога как субъекта образовательной сре-

ды, деятельность которого направлена на создание психологической безопасности в образо-

вательной среде» [4. С. 143]. Т. В. Савинова разработала систему самопознания, позволяю-

щую «стимулировать самонаблюдение, самоанализ, самооценивание, непрерывное уточне-

ние самооценки и стремление к повышению ее адекватности» [14. С. 77], элементы которой 

экстраполированы для развития субъектных свойств спортсмена и будущего педагога-

тренера. Е. Н. Руськина создала и апробировала методику, применение которой обеспечивает 

«целенаправленное обучение спортсменов психологической защите от деструктивного влия-

ния, что является одной из основных задач современного педагога-тренера» [11. С. 53]. 

Е. Н. Руськина и Л. Г. Майдокина разработали и внедрили курс «Психологическая безопас-

ность субъекта спортивной деятельности» [12. С. 327-329], ориентированный на развитие 

указанного свойства будущего спортсмена. Л. Г. Майдокина обосновала модель психолого-

педагогического сопровождения развития саморегуляции субъекта спортивной деятельности, 

реализация которой предусматривает проведение системы мероприятий, «осуществляемых 

психологом и тренером, направленных на оказание поддержки в формировании и развитии 

саморегуляции в условиях спортивной деятельности» [9. С. 268]. О. В. Кудашкина раскрыла 

особенности этапов саморегуляции спортсмена, подчеркивая, что это «сознательно управля-

емый процесс, направленный на создание оптимального предстартового состояния» 

[8. С. 265]. Е. В. Царева выделила проблемы и опыт «развития психологической безопасно-

сти субъекта спортивной деятельности (спортсмена, тренера-педагога, учителя физической 

культуры) на этапе вузовской подготовки в процессе освоения дисциплин психологического 

цикла» [15. С. 183]. 

В лаборатории проводятся теоретические и экспериментальные исследования психо-

логической безопасности (в целом), а также обосновываются и апробируются пути подго-

товки спортсмена и будущего педагога-тренера к реализации и развитию психологической 

безопасности субъекта спортивной деятельности (в частности). Ю. В. Варданян утверждает, 

что «субъект спортивной деятельности – это активный, самостоятельно мыслящий и дей-

ствующий суверенный распорядитель собственных ресурсов, который в процессе трениро-

вок и соревнований инициирует и применяет систему субъектных действий для преобразо-

вания самого себя и выполняемой деятельности с учетом ожидаемого спортивного результа-

та» [3. С. 72]. Экспериментально установлено, что возможно обострение возрастающего вли-

яния психологической угрозы в ситуации резкого снижения психологической безопасности. 

Данные, полученные в ходе опроса студентов факультета физической культуры, успешно 

совмещающих деятельность тренера и спортсмена (многие из которых являются победите-

лями федеральных и мировых спортивных соревнований и чемпионатов), подтверждают, что 

существует большой список инструментов и техник, применение которых представляет пси-

хологическую угрозу и приносит значительный ущерб в спортивной среде. Это психологиче-

ское давление, манипулирование, ложь, шантаж, зомбирование, удар по репутации, отрица-

тельное эмоциональное заражение, отчуждение, психосексуальные посягательства, умыш-

ленное распространение сфабрикованных порочащих слухов, девалоризация социально-

значимых ценностных ориентаций, морально-психологическая дискредитация личностных 

смыслов, агрессивное поведение и др. Выявлено, что не только дети, увлеченные физической 

культурой и спортом, но и взрослые зрелые спортсмены часто не умеют распознавать психо-

логическую угрозу, своевременно противостоять ей или нейтрализовать деструктивное воз-

действие.  
Для успешного решения подобных проблем экспериментально обоснованы пути про-

филактики психологических угроз, развития психологической безопасности субъекта спортив-
ной деятельности, выработки позитивной жизненной стратегии достижения успеха и ее само-
реализации с учетом особенностей тренировочного и соревновательного процессов. Обнару-
жено, что обострение возрастающего влияния психологической угрозы на снижение эффек-
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тивности спортивной деятельности, уменьшение личностной и спортивной конкурентоспособ-
ности могут привести к деформациям личности, деструктивному разрешению конфликтов, 
развитию психологической заторможенности и беспомощности. Это происходит «по разным 
причинам: внутренним (мотивационный ступор, неадекватная самооценка, необоснованный 
уровень притязаний, противостояние ожиданиям и др.) и внешним (рассогласованность ре-
зультатов и ожиданий болельщиков, зависимость от состояния соперников, враждебность три-
бун, ангажированность судей, эмоционально-психологическая некомпетентность тренера и 
др.)» [2]. Для их устранения апробированы разные группы стратегий: оптимистических или 
пессимистических, имеющих интернальный или экстернальный локус контроля процесса вы-
работки и реализации индивидуального поведения. Выработка и реализация конкретных стра-
тегий в значительной степени зависит от уровня сформированности субъектных свойств и 
опыта их актуализации в тренировочной и соревновательной деятельности с учетом уровня 
компетентности в области психологической безопасности. Поэтому недостаточно обучить 
спортсмена психологической защите от деструктивного влияния: необходимо его развитие как 
субъекта психологической безопасности. 

В настоящее время можно выделить ряд наиболее ярко выраженных тенденций отече-
ственного и зарубежного экспериментального исследования психологической безопасности 
субъекта спортивной деятельности: 

 переход от индивидуального способа выполнения исследований к корпоративному, 
что позволяет охватить изучением больше признаков и проявлений в одной и той же выбор-
ке, уменьшить риск однобокого толкования полученных данных одновременно работающей 
с ними группой интерпретаторов и экспертов с разным уровнем психологических специали-
заций и квалификаций; 

 возникновение кластера экспериментальных работ, адресно посвященных выделе-
нию и разрешению проблем психологической безопасности субъекта спортивной деятельно-
сти в качестве самостоятельного предмета исследования, что способствует преодолению 
фрагментарности их изучения в контексте других проблем (психофизиологических, психоги-
гиенических, психолингвистических, психоконфликтологических и др.) и достижению опре-
деленной целостности получаемых эмпирических данных и научных обобщений. 

 расширение ареала публикаций о психологической безопасности субъекта спор-
тивной деятельности, их появление не только в специализированных психологических и 
спортивных изданиях, а в общенаучных и междисциплинарных, что свидетельствует о воз-
можности экстраполяции полученных выводов на решение других классов, родов и видов 
проблем психологической безопасности.  
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Приложение 2.3.2 

 

Vardanyan, Y. V. Conceptualization of Ideas of Psychological Safety in Sports: 

Problems of Experimental Research / Y. V. Vardanyan, L. V. Vardanyan // 

Современные исследования социальных проблем (электронный научный 

журнал). – 2013. – № 8 (28). URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/ 

view/8201311/pdf_404 

 
Summary: This article is devoted to the research of the concept “psychological safety in 

sports”. On the basis of analysis of ideas about psychological safety in sports and their representa-
tion in printed or verbal form the necessity of overcoming the fragmentation and lack of system is 
substantiated. The authors state that one and the same sports situation can constructively or destruc-
tively affect the psychological safety of direct or indirect participants of sports events. In this con-
text, it is important to create the psycholinguistic basis of experimental research of psychological 
safety in sports. Great attention is paid to systematization of the content of the concept “psychologi-
cal safety in sports”. The created models of words and expressions that convey ideas about this 
phenomenon are of particular value. In the structure of the concept the dominant meanings, ex-
pressed in the nucleus, and additional meanings, related to the periphery of the concept are distin-
guished. 

Purpose: to explore the ideas of psychological safety in sports and their representation in 
printed or verbal form; to determine ways of overcoming the conceptual psycholinguistic problems 
in the process of experimental research of psychological safety in sports; to create the model of 
words and expressions which are used to verbalize the concept “psychological safety in sports”.  

Methodology: theoretical analysis of psychological and linguistic literature, creation of the 
psycholinguistic basis of experimental research, modeling of the conceptual ideas of psychological 
safety in sports. 

Results: psycholinguistic basis of experimental research of psychological safety in sports, 
the model of content and structure of the corresponding concept. 

Practical implications: Pedagogical Psychology, Sports Psychology, Philology, Psycholin-
guistics. 

Keywords: concept, psychological safety, psychological threat, mental ideas, emotional re-
lations, the concept “psychological safety in sports”, conceptual field, structure of the concept. 

 
In modern Russia which is the organizer of the Universiade in Kazan (2013), Winter Olym-

pic Games in Sochi (2014) and a number of other worldwide sports events, the interest to the sports 
has greatly increased. Therefore, a significant increase of researches related to it is reasonable and 
logical. In sports activity there is a necessity of constructive solutions of many psychological prob-
lems such as mobilization of winning spirit before start, overcoming of doubts and fears after inju-
ries or defeats, relief of tension and stress during training and competition, maintenance of working 
ability and health in situations of destructive psychological influence of ill-wishers, etc. In this con-
text, on the basis of analysis and comparison of ideas about psychological safety in sports and their 
representation in printed or verbal form, it becomes possible to study the conceptual ideas of psy-
chological safety in sports. 

In a constantly changing environment, when science and technological progress are under 
continuous development, the discovery of new phenomena and the invention of new items and 
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technologies are happened. The sphere of language is also continuously updated and enriched, 
which contribute to emergence of many previously unexplored concepts. One of them is the concept 
“psychological safety in sports”. It is necessary to distinguish not only the meanings of words and 
expressions which are used to verbalize it, but personal senses objectified in them too. It is im-
portant for creation of the psycholinguistic basis of experimental research of psychological safety in 
sports and prevention of errors caused by potential discrepancy of objective meanings and subjec-
tive senses that arise during the expression or interpretation of ideas of this phenomenon.  

Modern sports unites many groups of participants of training and competitive activities such 
as athletes, coaches, managers, sports doctors, nutritionists, referees, commentators, fans, trustees, 
sponsors, etc. Events that happen to them, or specially created by them, contain a lot of psychologi-
cal sources that can maintain or reduce the internal and external safety, lead to its development or 
destruction. Quite often, the expectations and hopes of a person associated with a particular sports 
event or episode differ from the achieved result. In this situation he has certain psychological expe-
riences of negative or positive modality of various levels of depth: despair – enthusiasm, frustration 
– triumph, indifference – implication, contempt – pride, disorientation – mobilization, betrayal – 
support, etc. If the event is significant for person, there is a real basis for destabilization of his emo-
tional state and heightened response to what is happening. One and the same sports situation can 
constructively or destructively affect the psychological safety of direct or indirect participants of 
sports event. It depends on the reflection of this situation, occurring experiences, ratio of mental and 
emotional dominant, operational or deferred interpretation. Therefore, it is important to identify 
ways of overcoming the conceptual psycholinguistic problems in the process of experimental re-
search of psychological safety in sports. 

Analysis of Russian and foreign literature has shown that psychological safety is very often 
examined in the context of the study of other problems: psychological protection, maintenance of 
national and informational-psychological safety, safety of educational space, professional training 
of future teachers in the field of social safety and others (I. A. Baev [1], N. A. Vdovina [7], 
G. B. Grachev [9], E. I. Kirschbaum [13], P. A. Kislyakov [14], T. I. Kolesnikova [15] etc.). For 
today, the investigations of the problem of psychological safety in sports in general were reduced to 
a consideration of some of its aspects. Thus, the authors focused their attention on the study of mo-
tivation in sports [27], the influence of self-examination on the communicative problems with 
teammates or a coach [25], concern about mental well-being [26], [31], stress management [28], 
[29], [30], psychical self-regulation of an athlete [17], [18]. 

Despite the obvious need of deciding the problem of psychological safety in sports, this 
problem becomes an independent subject of study only in the works of several authors. These au-
thors are members of the research laboratory “Development of professional competence of teachers 
and psychologists in the system of continuing education” created at the Chair of Psychology of 
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evseviev. Thus, under the leadership of 
Y. V. Vardanyan “the substantiation and testing of the subject-oriented preventive and developing 
strategies of development of psychological safety in the specially organized training process is tak-
ing place. These strategies can preserve their stability during the competition and prevent or reduce 
the effects of psychological threats (идет обоснование и апробация субъектно-
ориентированных профилактических и развивающих стратегий развития психологической 
безопасности в специально организованном тренировочном процессе, сохраняющих свою 
устойчивость в процессе соревнований и предотвращающих или снижающих действие пси-
хологических угроз)” [5, p. 75]. E. V. Tsaryova offered some way of “development of psycholog-
ical safety of the subject of sports activity (athlete, teacher-coach, teacher of physical culture) dur-
ing the university preparation in the process of learning of disciplines of psychological cycle (раз-
вития психологической безопасности субъекта спортивной деятельности (спортсмена, трене-
ра-педагога, учителя физической культуры) на этапе вузовской подготовки в процессе осво-
ения дисциплин психологического цикла)” [24, p. 183]. E. N. Ruskina proved in her research 
that “it is possible to teach athletes specifically how to use the psychological protection from the 
destructive influence and this is one of the main tasks of the modern teacher-trainer (возможно це-
ленаправленное обучение спортсменов психологической защите от деструктивного влияния, 
что является одной из основных задач современного педагога-тренера)” [20, p. 53]. 
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However, for a complete and comprehensive analysis of the process and results of conceptu-
alization of ideas of psychological safety in sports and ways of their expression it is necessary to 
deal with interdisciplinary research at the junction of Linguistics and Psychology. The analysis 
shows, that the category of “concept” is at the focus of attention of many researchers and is inter-
preted by them in different ways. This proves that in modern linguistics there is a tendency to new 
studies that produce variative understanding of concepts. Let’s consider their unifying framework. 

According to V. I. Karasik, the idea that “the concept belongs to consciousness and unlike 
the notion includes not only descriptive-classifying, but also sensual-willed and imagery-empirical 
characteristics (концепт принадлежит сознанию и включает в отличие от понятия не только 
описательно-классификационные, но и чувственно-волевые и образно-эмпирические 
характеристики)” [12, p. 128] is one of the few ideas that is not controversial among linguists. An-
other common idea is that the concept is a complex multi-level composition. Thus, 
E. S. Kubrjakova believes that the concept synthesizes all the information that reflects the 
knowledge and experience of a person. She defined the concept in a following way: it is “an opera-
tional meaningful unit of memory, mental lexicon, conceptual system and the brain language (lin-
gua mentalis), the whole worldview, reflected in the human mind (оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua men-
talis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике)” [16, p. 90]. Y. S. Stepanov 
wrote that “the structure of the concept includes all that makes it a fact of culture - the original form 
(etymology), the compressed to the main features of content, history, contemporary associations, 
ratings, etc. (в структуру концепта входит все то, что и делает его фактом культуры, – 
исходная форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания, история; 
современные ассоциации; оценки и т.д.)” [23, p. 41]. S. G. Vorkachev defined the concept as 
“the synthesizing linguamental composition, which methodologically replaced the representation 
(image), notion and meaning and in a reduced form included them all (синтезирующее 
лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению 
(образу), понятию и значению и включившее их в себя в «снятом», редуцированном виде – 
своего рода «гипероним» последних)” [8, p. 4]. 

Some psychological concepts became the subjects of a special study. Thus, in the framework 
of the interdisciplinary ethnolinguacultural research of the concept “soul” it has been shown that its 
substantive content “includes not only the designation of a holistic inner psychic world, but also a 
manifestation of such its constituent components as character, will, emotions, feelings, etc. 
(охватывает не только целостное обозначение внутреннего психического мира, но и 
проявление его составных компонентов (характера, воли, эмоций, чувств и др.))” [4, p. 202]. 
However, despite the abundance of works connected to the analysis of concepts, only a small 
amount of them is made on the psychological material. Among them, there are still no philological 
researches devoted to the holistic study of the concept “psychological safety in sports”, which is one 
of the most important concepts in modern reality. 

Thus, the literature review has shown that the problems of psychological safety in sports be-
came an independent subject of psychological research. To solve these problems from the concep-
tual points of view it is necessary to deal with philological researches. To prevent different errors of 
expression or interpretation of ideas of this phenomenon it is necessary to deal with psycholinguis-
tic researches. This confirms the relevance and prospects of addressing to the problems of experi-
mental research of ideas of psychological safety in sports at the level of their conceptualization. 

When designing a psycholinguistic basis of experimental research of psychological safety in 
sports we recognize that the concept is a complex, multi-faceted and multi-level composition. The 
content of the concept “psychological safety in sports” includes all ideas about safety that exist in 
the human mind and correlate with the spheres of psychology and sports. However, these ideas are 
not simply correlated to each other, but have a certain structure. For a comprehensive study of this 
concept and its structure it is necessary to isolate and analyze such its three constituent elements as 
“safety”, “psychology” and “sports”. 

First of all, let’s find out what is meant under the word “safety”. To identify the meanings of 
this word let’s address to dictionaries. Thus, in the dictionary by S. I. Ozhegov, there is following 
definition of the word “safety”: “a condition in which there is no risk, but there is a protection 
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against the danger (состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности)” 
[19, p. 47]. According to the dictionary by V. I. Dahl, the word “safety” defines as “the absence of 
danger; security, reliability (отсутствие опасности; сохранность, надежность)” [10, p. 44]. In 
dictionaries greater attention is paid to the adjective “safe”. It is defined in a following way: 1) non-
threatening any harm, danger (не угрожающий каким-нибудь вредом, опасностью); 2) firmly 
protected, which can protect against hazards (надежно защищенный, защищающий от 
опасностей); 3) do not cause harm, harmless (не причиняющий вреда, безвредный); 4) being out 
of danger, do not expose it (находящийся вне опасности, не подвергающийся ей); 5) reliable 
(надежный) [19, p. 47], [10, p. 44], [3], [11]. 

To clarify and systematize the ideas of safety it is necessary to compile a list of words that 
express them. We can add to this list not just synonyms, but antonyms too. There are following 
synonyms of the word “safety”: harmlessness, security, protection, reliability, stability, guard, in-
vulnerability, firmness, resistance, etc. (безвредность, безобидность, защищенность, 
надежность, устойчивость, огражденность, неуязвимость, незыблемость, стойкость и др.). 
There are following antonyms of the word “safety”: danger, threat, unreliability, risk, anxiety, fear, 
misgiving, qualm, vulnerability, instability etc. (опасность, угроза, ненадежность, риск, 
рискованность, тревога, опасение, уязвимость, нестабильность и др.) [21], [22]. In fact, the list 
of these words is open and is constantly replenished under the influence of mental and linguistic 
practices. 

Discussing the structure of the concept, S. G. Vorkachev noted that its complexity and mul-
ti-dimensionality can’t be reduced to the presence in the semantics of the concept just notional, 
metaphorical-figurative and valuable components. This structure is much broader and is also re-
vealed in variably-discursive properties of the concept. So, the author noted that the properties of 
the concept are “caused by its membership to a particular area of existence - the sphere of public 
consciousness, which coincides with the type of discourse where it finds some specific additional 
semantic features (обусловлены его принадлежностью к определенной области бытования – 
сфере общественного сознания, совпадающей в общих чертах с типом дискурса, где он 
обретает специфические дополнительные семантические признаки)” [8, pp. 6-7]. 

Relying on this statement, we have analyzed the notion of safety through the psychological 
discourse, what helps us to clarify the idea of it. Consider two lists of words: a) confidence, well-
being, health, motivation, and b) pressure, manipulation, impact, stress, tension, self-examination. 
By themselves, these words are not connected to safety, but in the context of psychology they ac-
quire specific features, and can express that what is meant by “psychological safety”. They form 
synonymous (psychological confidence, psychological well-being, mental health, positive motiva-
tion, etc.) and antonyms (psychological pressure, psychological manipulation, psychological im-
pact, stressful situations, emotional tension, inadequate self-examination, etc.). 

A special place in this context has an expression “psychological protection”. Associative it 
may be falsely attributed to factors contributing the strengthening of psychological safety. In fact, in 
psychological science this term is used to name the unconscious regulatory mechanisms used for 
“elimination or minimization of the negative, traumatic experiences associated with internal or ex-
ternal conflicts, anxiety and discomfort (устранение или сведение к минимуму негативных, 
травмирующих личность переживаний, сопряженных с внутренними или внешними 
конфликтами, состояниями тревоги и дискомфорта)” [2, p. 172]. The dual nature of psychologi-
cal protection against psychological safety is that this phenomenon can’t be measured in terms “use-
ful” or “harmful”. On the one hand, it allows “to preserve the stability of the individual against the 
destabilizing experience and to achieve a more or less successful adaptation (сохранить 
устойчивость личности на фоне дестабилизирующих переживаний и добиться более или 
менее успешной адаптации)” [2, p. 173]. On the other hand, it “deprives people of the opportunity 
to influence the situation actively and to eliminate the source of experiences (лишает человека 
возможности активно воздействовать на ситуацию и устранить источник переживаний)” [2, 
p. 173].  

Thus, the consideration of “safety” in the context of psychological discourse helps us to re-
veal a number of words and expressions which, on the face of it, have nothing to do with safety, but 
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in reality are used to objectify human notions about it. To do the analysis more complete it is neces-
sary to add the sports component. This makes it possible to determine the conditions for the emer-
gence of psychological safety in sports, to identify the sources of psychological threat to partici-
pants of training and competitive activities, to focus on the psychological component of sports ac-
tivity. Thus, the conditions can be determined through following expressions: the creation of a har-
monious psychological climate in the team, support the athletes’ confidence in their abilities and 
capabilities, motivation of athletic success, inspiration for new achievements, psychological readi-
ness for reasonable behavior in a situation of victory or defeat, etc. The forms of action of sources 
of psychological threats can be identified by the expressions “psychological pressure, manipulation, 
lie, blackmail, brainwashing, blow to the reputation, negative emotional contamination, alienation, 
psychosexual assault, intentional spreading of fabricated vicious rumors, moral-psychological dis-
crediting of personal senses, devalorization of significant values orientation, aggressive behavior, 
etc. (психологическое давление, манипулирование, ложь, шантаж, зомбирование, удар по 
репутации, отрицательное эмоциональное заражение, отчуждение, психосексуальные 
посягательства, умышленное распространение сфабрикованных порочащих слухов, 
морально-психологическая дискредитация личностных смыслов, девалоризация значимых 
для референтной группы ценностных ориентаций, агрессивное поведение и др.)” [5, p. 72]. 

Based on the foregoing thoughts, we can create the model of substantive content of the con-
cept “psychological safety in sports” (Fig. 1) and distinguish its nucleus and periphery (Fig. 2).  

The content of the model (see Fig. 1) consists of such three segments as “safety”, “psychol-
ogy” and “sports”. Each segment of the model, designated with the appropriate numeral, includes 
all the extensive knowledge from different disciplines and spheres of life accumulated by mankind 
over the centuries, on the basis of which the ideas of psychological safety in sports are formed in 
our minds. However, the considering concept is much deeper and more accurate than the sum of all 
these ideas. Thus, the intersection of segments comprising the ideas of safety (1) and psychology 
(2), leads to creation of a small area called “psychological safety” (A), which is narrower and more 
accurately expresses the corresponding ideas. Similarly, the intersection of segments containing 
ideas of safety (1) and sports (3) creates an area called “safety in sports” (B). The intersection of 
segments containing ideas of psychology (2) and sports (3) creates an area called “sports psycholo-
gy” (C). In turn, these three areas (“psychological safety”, “safety in sports” and “sports psycholo-
gy”) form the field of the concept “psychological safety in sports”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figure 1. The field of the concept 
 

Figure 2. The structure of the con-

cept 

 

Notations: 1 – ideas of safety; 2 – ideas of psychology; 3 – ideas of sports; N – the nucleus 

of the concept, containing the essence of ideas of psychological safety in sports; P – the periphery 
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of the field of the concept “psychological safety in sports”, including related areas A – ideas of psy-

chological safety, B – ideas of safety in sports, C – ideas of sports psychology. 

Structurally, this concept includes the nucleus and the periphery (see Fig. 2). Its nucleus (N) 

is in the area of mutual intersection of all three components and it is the essence of the expression 

“psychological safety in sports”. The rest part of the areas (A, B and C) contains additional (sec-

ondary) information about the concept and forms its periphery (P). 

Thus, in the structure of the concept “psychological safety in sports” its content (which is 

the constantly replenished psycholinguistic phenomenon) is systematized, and the dominant mean-

ings, expressed in the nucleus (which gives it stability and certainty), and additional meanings con-

nected to its periphery (which enrich it with fragmentary supplements) are highlighted. This greatly 

expands the experimental base of the research, allowing to analyze and compare a vast diverse 

number of mental ideas of psychological safety in sports and their representation in printed or ver-

bal form of expression. Follow the understanding that “psychological safety of the subject of sports 

activity is a state of his protection and psychological well-being, achieved as a result of ownership 

of the methods of prevention, neutralizing and overcoming dangers and threats (психологическая 

безопасность субъекта спортивной деятельности представляет собой состояние его 

защищенности и психологического благополучия, достигаемое в результате владения 

приемами профилактики, нейтрализации и преодоления опасностей и угроз)” [6, p. 111], it 

should be emphasized that in the analyzed concept we understand the need of studying of the pecu-

liarities of this state. They differ through the groups of participants of training and competitive ac-

tivity (athletes, coaches, fans, sports psychologists, sports referees, etc.), so there is the necessity of 

prevention of potential discrepancy of objective meanings and subjective senses that arise during 

the expression or interpretation of ideas of this state. This provides a constructive overcoming of 

conceptual psycholinguistic problems in the process of experimental research of psychological safe-

ty in sports. 
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Приложение 2.4.1 
 

Варданян, Ю. В. Дополнительные ресурсы развития тренинговых 

компетенций будущего психолога / Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева // В мире 

научных открытий. – 2013. – № 9.2 (Гуманитарные и общественные науки). 

– С. 290–303. 

 

Аннотация 

Цель: В статье обоснована необходимость профессиональной подготовки будущего 

психолога к проектированию и реализации тренинга. Большое внимание уделено раскрытию 

опыта научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентности 

педагога и психолога в системе непрерывного образования», в которой разрабатывается но-

вое научно-методическое оснащение процесса решения современных задач подготовки кон-

курентоспособных кадров. Охарактеризована дополнительная образовательная программа 

«Технологическая и личностная основы проектирования и реализации тренинга с учащими-

ся», которая является существенным ресурсом вуза для развития тренинговых компетенций 

будущего психолога. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, эксперимен-

тальное обучение. 
Результаты: раскрыто значение дополнительных образовательных программ, опыт 

участия в них для развития тренинговых компетенций будущего психолога. Рассматривается 

http://www.dict.t-mm.ru/abramov/b/bezo.html
http://www.dict.t-mm.ru/abramov/b/bezo.html
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диалектика компетенций и компетентности, выделяются компоненты модели тренинговой 
компетентности (теоретическая, личностная, технологическая). Разработанная и представ-
ленная программа может использоваться в ходе обучения студентов с целью формирования 
их личностно-профессиональных компетенций.  

Область применения результатов: Внедрение дополнительных ресурсов вуза поз-
воляет развивать компетентность будущего психолога в области проектирования и реализа-
ции тренингов. 

Ключевые слова: дополнительная образовательная программа; тренинг; модель тре-
нинговой компетентности; теоретический компонент; личностный компонент; технологиче-
ский компонент; тренинговые компетенции. 

 
Одной из тенденций становления профессионального образования является практи-

ческая ориентированность, которая служит основой формирования профессиональной ком-
петентности будущего психолога. Однако, как отмечает Т. Л. Худякова, современное состоя-
ние системы психологического образования не гарантирует в полной мере возможность ра-

ботать практическим психологом 15. Для обеспечения качества образования необходимы 
динамичные, практикоориентированные технологии обучения, позволяющие студенту-
психологу формировать, развивать и совершенствовать компетенции, необходимые ему для 
дальнейшей работы, критически и творчески подходить к решению профессиональных за-
дач, преодолевать конкуренцию на рынке труда. 

В Мордовском государственном педагогическом институте имени М. Е. Евсевьева в 
научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компетентности педа-
гога и психолога в системе непрерывного образования» активно разрабатывается и внедряет-
ся модернизированное научно-методическое оснащение, способствующее развитию профес-

сиональной компетентности студентов 2; 3; 9; 13; 16. Так, разработано современное содер-
жание и технологии изучения ряда курсов: «Психология общения», направленного на освое-
ние студентами компетенций в области «использования психологических закономерностей и 
механизмов общения при коммуникативном, интерактивном и перцептивном оснащении 

профессиональной деятельности» 13, с. 77; «Психология профессионально-ценностного 
развития педагога», задачей которого является «создание профессионально-образовательных 
условий совершенствования процесса освоения и применения профессионально-ценностных 

ориентации студентами педагогического вуза 3, с. 75; «Основы психологической безопас-
ности личности» и «Развитие психологической безопасности субъекта образования», изуче-
ние которых приводит к «реализации психологической безопасности субъекта спортивной 

деятельности (realization of psychological safety of the subject of sports activity)» 16, с. 967. В 
лаборатории созданы и апробированы разноплановые дополнительные образовательные про-
граммы. В процессе изучения одной из них («Проектирование и реализация тренинга с уча-
щимися») студентам психолого-педагогического направления удается «освоить систему тео-
ретических знаний, практических навыков и умений эффективной организации тренинговой 
работы с учащимися» [2, с. 150], что становится одним из этапов развития тренинговых ком-
петенций будущего психолога. 

Как показывает анализ литературы, особая роль в деятельности психолога-практика 
отводится его готовности к проектированию и реализации тренинга. А. Г. Лидерс указывает, 
что «многочисленные психологические бизнес-тренинги, тренинги общения для школьников 
или для учителей, воспитателей и другие подобные психологические тренинги прочно вошли 

в нашу жизнь» 10, с. 93. В. Л. Бозаджиев подчеркивает, что специально, на государствен-
ном вузовском уровне, психологов-тренеров не готовят, «однако спрос на психолого-
тренерскую работу растет в геометрической прогрессии. В социальной и других сферах все-
возможные психологические тренинги стали постоянными спутниками профессиональной 

деятельности специалистов всех уровней» 1, с. 149. На перспективность и значимость при-
менения тренинговых технологий на вузовском этапе обучения студентов обращают внима-

ние и ряд других авторов 6; 8; 12; 17. Психологический тренинг предъявляет особые требо-
вания к личностным особенностям и профессиональной подготовке ведущих. Следователь-
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но, сама ситуация настойчиво требует поиска путей и разработки технологий развития про-
фессиональной компетентности будущего психолога в области создания и реализации тре-
нинга, становления его тренинговых компетенций. 

Перспективным путем решения данной проблемы является внедрение дополнитель-
ных образовательных программ, дающих возможность получить необходимые компетенции 
с учетом будущей профессии, имеющих выраженную практическую направленность, ориен-
тированных на современный уровень требований к профессионалу, служащих индикатором 
изменяющихся запросов общества и государства, работодателей и профессионального сооб-

щества. Как указывают ряд авторов 4; 5; 7; 11; 14, стратегия обновления дополнительного 
профессионального образования состоит в развитии широкого спектра образовательных 
услуг, связанных с включением студента в сферу профессиональной деятельности, с повы-
шением его конкурентоспособности. Так, В. В. Кадакин и Т. И. Шукшина отмечают, что 
«Дополнительные образовательные услуги, связанные с психолого-педагогической диагно-
стикой, коррекционно-развивающей и консультационной деятельностью» способствуют 

удовлетворению потребностей разных групп населения 7, с. 65, что значительно усиливает 
необходимость в подготовке будущего психолога к их качественному оказанию. 
Т. Б. Фейлинг рассматривает дополнительное образование «как эффективный способ реше-
ния задач по расширению профессиональной составляющей выпускников вузов и повыше-

нию их конкурентоспособности» 14, с. 73.  
В лаборатории большое внимание уделяется инновационной составляющей профес-

сиональной подготовки будущего психолога, развитию его готовности к созданию собствен-
ного творческого продукта и его предложению клиентам и потребителям психологических 
услуг. В частности, разработана и внедрена дополнительная образовательная программа 
«Технологическая и личностная основы проектирования и реализации тренинга с учащими-
ся». Ее целью является развитие в вузе готовности студента психолого-педагогического 
направления к применению технологических и личностных ресурсов для проектирования и 
реализации тренинга с учащимися. Характеризуемая дополнительная образовательная про-
грамма направлена на решение следующих задач: освоение студентами инструментальных 
приемов и техник создания и применения тренинговых упражнений и заданий; совершен-
ствование мотивации самопознания и саморазвития; овладение личностными психотехно-
логиями выявления и развития готовности к проектированию и реализации тренинга с уча-
щимися. 

Программа состоит из двух основных модулей: 
1. Развитие технологической готовности студента к проектированию и реализации 

тренинга с учащимися (основное внимание уделяется развитию инструментальных и интер-
активных компетенций ведущего тренинга); 

2. Развитие личностной готовности студента к проектированию и реализации тре-
нинга с учащимися (направлен на развитие профессионально важных качеств и мотивацион-
но-ценностных отношений ведущего тренинга). 

При освоении программы предусмотрено сочетание теоретического, диагностическо-
го и развивающего блоков. 

В рамках первого модуля в теоретическом аспекте изучаются вопросы о сущности 
тренинга с учащимися, этапах организации и реализации технологии коллективно-
распределенной деятельности в тренинговой работе, алгоритм создания тренинговых техник 
(игры, дискуссии, кейс-метода и др.). Диагностический блок обеспечивает исследование са-
мопрезентации ведущего тренинга, коммуникативных способностей, лидерских качеств. Раз-
вивающий блок включает применение психотехнологий формирования инструментальных и 
интерактивных компетенций: моделирование технологии коллективно-распределенной орга-
низации тренинга, создание и применение тренинговых техник: игр («Звездопад», «Общение 
с незнакомыми людьми», «Пресс-конференция: 10 лет спустя»), дискуссий («Полет на Лу-
ну», «Царь зверей»), упражнений («Самопрезентация», «Мне удаѐтся», «Cобеседование с ра-
ботодателем», «Всеобщее внимание», «Монолог на две минуты», «Аэропорт», «Коммуника-
тивная карусель», «Многоликий лидер», «Рекламный ролик» и др.), выполнение различных 
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заданий (составление памятки «Анализ игр», определение правил формирования тренинго-
вых групп, формулирование основных требований к организации и проведению тренинговых 
техник и т.д.) 

Содержание второго модуля «Развитие личностной готовности студента к проектиро-
ванию и реализации тренинга с учащимися» представлено следующим образом. Теоретиче-
ски освещаются вопросы о классификации профессиональных мотивов, роли ценностей, мо-
тивации достижения в профессиональном становлении психолога, о профессионально важ-
ных качествах ведущего тренинга. Диагностический блок включает в себя исследование 
профессиональных мотивов, ценностных ориентаций, мотива достижения успеха, професси-
онально важных качеств ведущего тренинга (эмпатии, толерантности, рефлексии, саморегу-
ляции, уверенности в себе и др.). Развивающий блок представлен психотехнологиями ста-
новления профессионально важных качеств и мотивационно-ценностных отношений веду-
щего: организация мозгового штурма («10 заповедей», «Формула успеха», «Качества успеш-
ного человека», «Копилка достижений», «Прошлое, Настоящее, Будущее»), выполнение и 
анализ упражнений («Рисунок будущего», «Самохарактеристика», «5 шагов», «Включение 
позитивной мотивации», «Ценность в кулаке», «Список претензий», «Стул хвастовства», 
«Примерка социальных ролей», «Мостик», «Локус контроля», «Я-реальное и Я-идеальное»  
и др.). 

Процесс развития тренинговых компетенций как функций, реализуемых будущим 
психологом, приводит к актуализации его тренинговой компетентности как профессиональ-
но-личностного свойства, модель которого включает следующие компоненты: теоретиче-
ский (система психолого-педагогических знаний в области тренинга и тренинговых техник; 
основные теоретико-методологические подходы к их проектированию и реализации); лич-
ностный (совокупность развитых профессионально важных качеств и мотивационно-
ценностных отношений ведущего тренинга); технологический (владение интерактивными 
умениями и организационно-методическим инструментарием – конкретными техниками и 
приемами практической тренинговой работы). Освоение всех компонентов тренинговой 
компетентности обеспечивает развитие потенциальной основы реализации соответствующих 
ей компетенций. 

В процессе изучения дополнительной образовательной программы осваиваются такие 
знания, как: понятие готовности и компонентов готовности к проектированию и реализации 
тренинга с учащимися; алгоритм создания тренинговых упражнений; психотехнологии са-
моразвития готовности к проектированию и реализации тренинга; психотехнологии исполь-
зования групповых механизмов воздействия на личность и поведение человека в процессе 
тренинговой работы. Студенты овладевают следующими умениями: применение конкретных 
психотехнологий в тренинговой работе; организация взаимодействия с тренинговой группой; 
диагностика и развитие профессионально-важных качеств, необходимых для тренерской рабо-
ты; построение стратегии профессионально-личностного самосовершенствования. 

В процессе обучения обеспечивается становление у студентов в той или иной степени 
следующих компетенций: способен конструировать процесс создания и использования тре-
нинговых упражнений и техник; способен к совершенствованию и коррекции своего интел-
лектуального, личностного и профессионального уровня личности на основе применения 
психотехнологий; способен организовать совместную деятельность и межличностное взаи-
модействие учащихся в тренинговой группе; способен осуществлять оценку и учет качества 
решения своих психологических проблем как ведущего тренинговой группы; способен к ре-
флексии способов и результатов своих профессиональных действий по проектированию и 
реализации тренинга. 

Таким образом, система дополнительных образовательных программ позволяет под-
готовить будущих психологов, способных и готовых самостоятельно разрабатывать тренин-
ги, организовывать их проведение и добиваться требуемого результата в будущей професси-
ональной деятельности. 
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понятие «тренинговая компетенция». Основное внимание уделено обоснованию и характе-

ристике структурных компонентов тренинговой компетенции (теоретического, личностного, 

технологического), этапов и условий ее развития в среде психологической безопасности 

субъектов образования. 

Ключевые слова 

Психологическая безопасность, будущий психолог, тренинговая компетенция, струк-

турные компоненты, субъект образования. 

 

Ряд важнейших функций современного психолога, работающего в сфере образования, 

включают оказание психологической помощи субъектам в кризисных и экстремальных ситу-

ациях, предотвращение угроз психологической безопасности участников образовательного 

процесса, которые «наносят значительный ущерб психическому здоровью человека, нарушая 

целостность его личности и вызывая ее деформацию»13.С. 230.Поэтому он часто оказыва-

ются перед необходимостью создавать условия «для выявления и преодоления реальных или 

воображаемых психологических опасностей и угроз, а также осваивать и применять техноло-

гии их развития у других людей» 3. С. 90.  

Работа психолога в образовательном учреждении предполагает взаимодействие с ад-

министрацией, педагогическим коллективом, учащимися и их родителями. Следовательно, 

поддержание среды действия высокого уровня психологической безопасности необходимо 

для всех субъектов образования (А. В. Антонова, В. В. Ковров 1; И. А. Баева 2 и др.). В 

качестве эффективной технологии обеспечения психологической безопасности ряд авторов 

выделяют психологический тренинг (Ю. В. Варданян, Е. А. Лежнева 4; О. Ю. Зотова 8; 

Н. Т. Оганесян 12; Т. В. Эксакусто 14 и др.), которыйсоздает условия для «понимания и 

усвоения необходимых компетенций, овладения методами целенаправленного профессио-

нального и личностного саморазвития» 11. С. 58. Поэтому актуальным является овладение 

будущим психологом тренинговой компетенцией как основы развития профессиональной 

компетентности в условиях реализации психологической безопасности субъектов образова-

ния. Овладение указанной компетенцией необходимо начинать с первого года обучения в 

вузе, так как важно обеспечить ее действенность в период учебных и производственных 

практик в различных организациях (дошкольных, общеобразовательных, интернатного типа, 

социально-реабилитационных центрах, детских оздоровительных лагерях и др.), в процессе 

волонтерской деятельности, а также при реализации и развитии собственной психологиче-

ской безопасности. А. Н. Гамаюнова справедливо отмечает, что знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе обучения, должны быть актуализированы, «обучающийся должен 

быть психологически готов и способен применить приобретенные качества в реальных жиз-

ненных условиях» 6. С. 44.. 

И. В. Вачков выделяет этапы подготовки тренеров, которые можно осуществлять в 

вузе: изучение теоретических курсов и посещение тренинговых занятий; прослушивание 

специального учебного курса, описывающий психологические закономерности, условия и 

методы проведения групповых тренингов; участие в качестве клиентов в психологических 

тренингах различной направленности и различных теоретических школ; работа студента в 

качестве ведущего тренинговой группы с использованием супервизорства5. 
В нашем понимании психологический тренинг – это тематически объединенная си-

стема занятий, обеспечивающих развитие психологических компетенций (диагностических, 
профилактических, коррекционных, развивающих) путем выполнения специально подобран-
ных заданий (структурированных с учетом общей цели и конкретного назначения), осу-
ществляемых с помощью различных активных методов, приемов и способов актуализации и 
преобразования психических ресурсов участников. Психологический тренинг предъявляет 
особые требования к личностным особенностям и профессиональной подготовке ведущих, 
поэтому актуален поиск путей развития профессионализма будущего психолога в «области 

создания и реализации тренинга, становления его тренинговых компетенций» 4. С. 294. 
Е. А. Леванова с коллегами отмечает, что эффективным может быть только каче-
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ственный тренинг, разработанный квалифицированными специалистами, а успешность ве-
дущего тренинговой группы зависит от уровня его компетентности. Они представляют 
структуру тренинговой компетентности ведущего тренинга «как совокупность взаимодопол-
няющих компонентов: познавательного (имеет представление), информационного (ознаком-
лен), когнитивного (знает), практического (умеет), деятельностного (владеет) и профессио-

нально-личностного (знает и имеет опыт)» 10. С.27. 
Е. А. Горбатова указывает, что ведущему тренинговой группы должны быть присуще: 

теоретическая грамотность (знание основ психологии, владение теорией групповой работы, 
знакомство с профессиональной этикой, общее широкое образование); наличие практических 
навыков (распределение своего внимания, быстрая ориентация в ситуации, моделирование 
программы тренинга, объективное оценивание результатов работы, правильное применение 
методических приемов тренинга); постоянное личностное совершенствование своих качеств 
(аутентичность, личностная интегрированность, высокий уровень самоконтроля, обаяние, 
энергетичность, толерантность, эмоциональная активность, креативность, чувство юмора) 

7. 
Таким образом, авторы описывают требования к личности ведущего психологическо-

го тренинга, его знаниям и умениям. Однако термин «тренинговая компетенция» в психоло-
го-педагогической литературе не определен, поэтому вводим его в научный оборот. Тренин-
говая компетенция психолога – это система профессиональных функций в области проек-
тирования тренинга, его организации, проведения и анализа полученных результатов, осво-
ение которых позволяет приобретать теоретические знания, личностный и психотехниче-
ский опыт, инициирующих зарождение тренинговой компетентности (как внутренней го-
товности и возможности проводить психологический тренинг), ее дополнение и развитие. 
Структура тренинговой компетенции психолога состоит из трех компонентов: 

  теоретический: владение системой психолого-педагогических знаний в области 
тренинговых технологий (сущность, назначение, виды и области применения психологиче-
ского тренинга; основные теоретико-методологические подходы к проектированию и реали-
зации психологических тренингов; особенности организации и взаимодействия тренинговой 
группы) и психологической безопасности (механизмы психологической защиты, техники 
манипуляций и социально-психологические иллюзии; профилактика / нейтрализация их дей-
ствия, осознание их включения, конструктивные способы реализации психологической без-
опасности); 

  личностный: совокупность развитых мотивационно-ценностных ориентаций буду-
щего психолога (побудительно-смысловые ресурсы осознания значимости предстоящей дея-
тельности, профессиональная мотивация, действенный мотив достижения успеха, потреб-
ность в самореализации, иерархия ценностей, интернальный локус контроля, стремление к 
самореализации психологической безопасности и ее обеспечению участникам тренинга), 
профессионально важные качества ведущего тренинга (эмпатия, толерантность, саморегуля-
ция, уверенность в себе, открытость, ответственность, целеустремленность, рефлексия, са-
моэффективность, субъектность, конфликтоустойчивость, миролюбие) и опыт участия в раз-
личных видах психологического тренинга; 

  технологический: владение интерактивными компетенциями (прогнозирование вза-
имодействия, моделирование и организация предстоящей деятельности, а также управление 
работой тренинговой группы), инструментальными компетенциями (конкретными техника-
ми и приемами практической работы в тренинге) и приемами профилактики и коррекции 
действий психологических угроз. 

На базе научно-исследовательской лаборатории «Развитие профессиональной компе-

тентности педагога и психолога в системе непрерывного образования» кафедры психологии 

Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева исследован 

процесс развития тренинговой компетенции студентов психолого-педагогического направ-

ления, который был организован в несколько этапов: 

1. Приобретение теоретических знаний по психологическим основам применения 

развивающего потенциала тренинговой группы в условиях реализации и развития психоло-
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гической безопасности на протяжении всего периода профессионального обучения. На дан-

ном этапе происходит психологическое оснащение психолого-педагогических дисциплин 

(«Адаптационный тренинг», «Общая и экспериментальная психология», «Социальная психо-

логия», «Психолого-педагогический практикум») и курсов по выбору («Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Развитие психоло-

гической безопасности субъекта образования», «Методы активного социально-

психологического обучения») знаниями о методах обучения и способах их психологического 

воздействия; целях, задачах, принципах и структуре организации тренинговых занятий в 

профессиональной деятельности психолога; источниках психологической угрозы и путей их 

предотвращения / преодоления. 

2. Получение реального опыта участника психологических тренингов. На данном 

этапе студенты посещали различные тренинги (общения, психологической безопасности, 

жизненного успеха и др.)в психологической студии при научно-исследовательской лабора-

тории, нацеленные на применение потенциала досуговой деятельности студенческой моло-

дежи и сотрудничества преподавателей со студентами во внеучебное время для профессио-

нально-личностного развития. Приобретен опыт освоения механизмов реализации собствен-

ной психологической безопасности и психолого-педагогического сопровождения еѐ развития 

у других субъектов образования, обогащения мотивационно-ценностных и праксеологиче-

ских основ построения и реализации жизненной стратегии опытом переживания позитивного 

отношения к личностному и профессиональному саморазвитию. 

3. Подготовка студентов психолого-педагогического направления высшего професси-

онального образования к проектированию и реализации тренинговых форм работы. На дан-

ном этапе сотрудниками научно-исследовательской лаборатории были разработаны и внед-

рены в образовательный процесс вуза дополнительные образовательные программы: «Про-

ектирование и реализация тренинга с учащимися», «Технологическая и личностная основы 

проектирования и реализации тренинга с учащимися», «Психологические основы эффектив-

ного взаимодействия», «Личностная и технологическая основы работы с дошкольниками», 

«Психология и технологии летней развивающе-оздоровительной деятельности». Указанные 

программы направлены на решение следующих задач: развитие профессионально важных 

качеств и умений ведущего тренинга; освоение студентами инструментальных приемов и 

техник применения тренинговых упражнений и заданий; осознание механизмов психологи-

ческой защиты, распознание манипулятивных техник и освоение технологии реализации 

психологической безопасности в процессе взаимодействия с детьми и взрослыми; совершен-

ствование мотивации самопознания и саморазвития; овладение основами проектирования 

и реализации тренинга. 

4. Самостоятельное ведение психологических тренингов в ходе учебных и производ-

ственных практик. На этом этапе студентами разрабатывались и апробировались тренинго-

вые программы, направленные на развитие в той или иной степени свойств субъекта психо-

логической безопасности. Для детей дошкольного возраста предложены тренинги «Развитие 

психологической безопасности в процессе взаимодействия», «Мир эмоций»; для учащихся 

младшего школьного возраста – «Тренинг общения», «Интеллектуальный тренинг»; для 

учащихся подросткового возраста – тренинги жизненного успеха «Формула успеха», «Успех 

в моей жизни»; для учащихся старшего школьного возраста – тренинги целеполагания и 

профориентационные тренинги «Я умею», «Психологическая подготовка к единому государ-

ственному экзамену», «Я в мире профессий», «Моя будущая профессия»; для педагогов – 

«Тренинг эмоциональной устойчивости», «Тренинг психологически безопасного взаимодей-

ствия». В период производственной практики на базе летних детских оздоровительных лаге-

рей студентами проведены тренинги сплочения, командообразования, развития лидерских 

качеств, разрешения конфликтных ситуаций, развития толерантности, формирования страте-

гии достижения успеха и т.д. Проектирование и реализация различных психологических 

тренингов обеспечивали действенность тренинговой компетенции в практической деятель-

ности. 
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Как показало исследование, качество освоения тренинговой компетенции будущим 

психологом существенно возрастает при создании следующих психолого-педагогических 

условий: 

  диагностические, предопределяющие мониторинг тренинговой компетенции сту-

дента, учет его индивидуально-психологических особенностей; 

  стимулирующе-мотивационные, побуждающие студента к активизации, освоению и 

применению тренинговой компетенции;  

  организационно-реализационные, обеспечивающие применение студентом тренин-

говой компетенции в ходе учебно-познавательной и профессионально-практической дея-

тельности;  

  коррекционно-развивающие, направленные на исправление, совершенствование 

процесса и результата развития компонентов тренинговой компетенции;  

  оценочно-результативные, позволяющие оценить уровень и качество сформиро-

ванностии действенности тренинговой компетенции. 

Очевидно, что на протяжении вузовского обучения тренинговая компетенция студен-

та не может быть сформирована полностью: ее развитие и совершенствование продолжится в 

ходе предстоящей трудовой деятельности, перерастая в профессиональную компетентность, 

так как она формируется в результате «освоения конкретных форм деятельности и в ее пред-

метом поле, а содержание деятельности в свою очередь определяет структуру и состав ком-

петентности» 9. С. 106.  

Тренинговая компетенция, освоенная в условиях психологической безопасности, спо-

собствует предотвращению и устранению психологических угроз. Она востребована при 

разработке и реализации психологом тренинговых программ, направленных на обеспечение 

психологической безопасности субъектов образования(учащихся, педагогов, родителей) по-

средством решения следующих задач: профилактика дезадаптации; снижение уровня тре-

вожности; отработка навыков противодействия манипулятивному влиянию; развитие ре-

флексивных способностей; приращение опыта построения взаимоотношений, нейтрализую-

щих или исключающих психологические опасности, угрозы, риски; повышение стрессо-

устойчивости; отработка навыков социальной коммуникации, интеракции и перцепции, раз-

витие навыков работы в коллективе; развитие умений противостоять негативным влияниям 

социальной среды, а также свободно и оптимально осуществлять собственную психологиче-

скую безопасность. 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

 

«Измерение мотивации достижения» А. Мехрабиана // Практикум по воз-

растной психологии / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб : Речь, 

2010. – С. 509–512. 

 

Модификация теста-опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения 

(ТМД), предложенная М.Ш. Магомед-Эминовым. ТМД предназначен для диагностики двух 

обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления к успеху и мотива избегания 

неудачи. При этом оценивается, какой из этих двух мотивов у испытуемого доминирует. Ме-

тодика применяется для исследовательских целей при диагностике мотивации достижения у 

старших школьников и студентов. Тест представляет собой опросник, имеющий две формы – 

мужскую (форма А) и женскую (форма Б). 

Проведение исследования. 

Инструкция: «Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон ха-

рактера, а также мнений и чувств по поводу некоторых жизненных ситуаций. Чтобы оценить 

степень вашего согласия или несогласия с каждым из утверждений, используйте следующую 

шкалу: 

+3 – полностью согласен 

+2 – согласен 

+1 – скорее согласен, чем не согласен 

0 – нейтрален 

- 1 – скорее не согласен, чем согласен 

- 2 – не согласен 

- 3 – полностью не согласен 

Прочтите утверждение теста и оцените степень своего согласия (или несогласия). При 

этом на бланке для ответов против номера утверждения поставьте цифру, которая соответ-

ствует степени вашего согласия (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). Давайте тот ответ, который первым 

приходит вам в голову. Не тратьте времени на его обдумывание. 
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При обработке результатов производится подсчет баллов по определенной системе, а 

не анализ содержания отдельных ответов. Результаты теста будут использоваться только для 

научных целей, и дается полная гарантия о неразглашении полученных данных. Если у вас 

возникли какие-то вопросы, задайте их прежде, чем выполнять тест. Теперь приступайте к 

работе!» 

Тест опросника (форма А) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения плохой. 

2. Если бы я должен был выполнить сложное, незнакомое мне задание, то предпочел 

бы сделать его вместе с кем-нибудь, чем трудиться над ним в одиночку. 

3. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверен, что смогу их решить, чем за 

легкие, в решении которых сомневаюсь. 

4. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе которого 

я уверен, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

5. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложил бы все силы, чтобы с этим 

справиться, чем перешел бык тому, что у меня может хорошо получиться. 

6. Я предпочел бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата выше 

средней, работе со средней зарплатой, в которой я должен сам определять свою роль. 

7. Я трачу больше времени на чтение специальной литературы, чем художественной. 

8. Я предпочел бы важное дело, хотя вероятность неудачи в нем равна 50%, делу до-

статочно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие 

игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10. Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-за этого 

у меня возникают трения с товарищами. 

11. Если бы я собрался играть в карты, то скорее сыграл бы в развлекательную игру, 

чем в трудную, требующую размышлений. 

12. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, чем те, где все участники 

приблизительно равны по своим возможностям. 

13.  В свободное от работы время я овладею техникой какой-нибудь игры скорее для 

развития своего умения, чем для отдыха и развлечений. 

14.  Я скорее предпочту сделать какое-то дело так, как я считаю нужным, пусть даже с 

50% риска ошибиться, чем делать его, как мне советуют другие. 

15.  Если бы мне пришлось выбирать, то я скорее выбрал бы работу, в которой началь-

ная зарплата будет 100 руб. и может остаться в таком размере неопределенное время, чем 

работу, в которой начальная зарплата равна 80 руб. и есть гарантия, что не позднее чем через 

5 лет я буду получать более 180 руб. 

16.  Я скорее стал играть бы в команде, чем соревноваться один на один. 

17.  Я предпочитаю работать, не щадя сил, пока не получу полного удовлетворения от 

полученного результата, чем стремиться закончить дело побыстрей и с меньшим напряжени-

ем. 

18.  На экзамене я предпочел бы конкретные вопросы по пройденному материалу, во-

просам, требующим ответа, высказывания своего мнения. 

19.  Я скорее выбрал бы дело, в котором имеется некоторая вероятность неудачи, но 

есть и возможность достигнуть большего, чем такое, в котором мое положение не ухудшит-

ся, но и существенно не улучшится. 

20. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну («пронес-

ло!»), чем порадуюсь хорошей оценке. 

21. Если бы я мог вернуться к одному из двух незавершенных дел, то я скорее вернул-

ся бы к трудному, чем к легкому. 

22. При выполнении контрольного задания я больше беспокоюсь о том, как бы не до-

пустить какую-нибудь ошибку, чем думаю о том, как правильно его решить 

23. Если у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-либо за помощью, чем 
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стану сам продолжать искать выход. 

24. После неудачи я скорее становлюсь более собранными энергичным, чем теряю 

всякое желание продолжать дело. 

25. Если есть сомнения в успехе какого-либо начинания, то я скорее не стану риско-

вать, чем все-таки приму в нем активное участие. 

26. Когда я берусь за трудное дело, я больше опасаюсь, что не справлюсь с ним, чем 

надеюсь, что оно получится. 

27. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем когда несу за свою работу 

личную ответственность. 

28. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе 

которого я уверен. 

29. Я работаю продуктивнее над заданием, когда мне конкретно указывают, что и как 

выполнять, чем тогда, когда передо мной ставят задачу лишь в общих чертах. 

30. Если бы я успешно решил какую-то задачу, то с большим удовольствием взялся 

бы еще раз решить аналогичную задачу, чем перешел бы к задаче другого типа. 

31. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем тревога 

и беспокойство. 

32. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чѐм пытаюсь их реально 

осуществить. 

Тест опросника (форма Б) 

1. Я больше думаю о получении хорошей оценки, чем опасаюсь получения плохой. 

2. Я чаще берусь за трудные задачи, даже если не уверена, что смогу их решить, чем 

за легкие, которые знаю, как решать. 

3. Меня больше привлекает дело, которое не требует напряжения и в успехе которого 

я уверена, чем трудное дело, в котором возможны неожиданности. 

4. Если бы у меня что-то не выходило, я скорее приложила бы все силы, чтобы с этим 

справиться, чем перешла бы к тому, что у меня может хорошо получиться. 

5. Я предпочла бы работу, в которой мои функции четко определены и зарплата выше 

средней, работе со средней зарплатой, в которой я сама должна определять свою роль. 

6. Более сильные переживания у меня вызываются страхом неудачи, чем надеждой на 

успех.  

7. Научно-популярную литературу я предпочитаю литературе развлекательного жан-

ра. 

8. Я предпочла бы важное трудное дело, где вероятность неудачи равна 50%, делу до-

статочно важному, но не трудному. 

9. Я скорее выучу развлекательные игры, известные большинству людей, чем редкие 

игры, которые требуют мастерства и известны немногим. 

10.Для меня очень важно делать свою работу как можно лучше, даже если из-за этого 

у меня возникают трения с товарищами. 

11. После успешного ответа на экзамене я скорее с облегчением вздохну, что «пронес-

ло», чем порадуюсь хорошей оценке. 

12. Если бы я собралась играть в карты, то я скорее сыграла бы в развлекательную иг-

ру, чем в трудную, требующую размышлений. 

13. Я предпочитаю соревнования, где я сильнее других, тем, где все участники при-

близительно равны по силам. 

14. После неудачи я становлюсь еще более собранной и энергичной, чем теряю всякое 

желание продолжать дело. 

15. Неудачи отравляют мою жизнь больше, чем приносят радость, успехи. 

16. В новых неизвестных ситуациях у меня скорее возникает волнение и беспокойство, 

чем интерес и любопытство. 

17. Я скорее попытаюсь приготовить новое интересное блюдо, хотя оно может плохо 

получиться, чем стану готовить привычное, которое обычно хорошо выходило. 
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18. Я скорее займусь чем-то приятным и необременительным, чем стану выполнять 

что-то, как мне кажется, стоящее, но не очень увлекательное. 

19. Я скорее затрачу все свое время на осуществление одного дела, вместо того, чтобы 

выполнить быстро за это же время два-три других. 

20. Если я заболела и вынуждена остаться дома, то я использую время скорее для то-

го, чтобы расслабиться и отдохнуть, чем почитать и поработать. 

21. Если бы я жила с несколькими девушками в одной комнате и мы решили бы 

устроить вечеринку, то я предпочла бы сама организовать ее, чем допустить, чтобы это сде-

лала какая-нибудь другая.  

22. Если бы у меня что-то не выходит, я лучше обращусь к кому-то за помощью, чем 

стану сама продолжать искать выход. 

23. Когда нужно соревноваться, у меня скорее возникает интерес и азарт, чем тревога 

и беспокойство. 

24. Когда я берусь за трудное дело, я скорее опасаюсь, что не справлюсь с ним, чем 

надеюсь, что оно получится. 

25. Я работаю эффективнее под чьим-то руководством, чем тогда, когда несу за свою 

работу личную ответственность. 

26. Мне больше нравится выполнять сложное незнакомое задание, чем то, в успехе ко-

торого я уверена. 

27. Если бы я успешно решила какую-то задачу, то с большим удовольствием взялась 

бы решать еще раз аналогичную, чем перешла бы к задаче другого типа. 

28. Я работаю продуктивнее над заданием, когда передо мной ставят задачу лишь в 

общих чертах, чем тогда, когда мне конкретно указывают, что и как выполнять. 

29. Если при выполнении важного дела я допускаю ошибку, то чаще я теряюсь и впа-

даю в отчаяние, вместо того чтобы быстро взять себя в руки и попытаться исправить поло-

жение. 

30. Пожалуй, я больше мечтаю о своих планах на будущее, чем пытаюсь их реально 

осуществить. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Для определения суммарного балла необходимо пользоваться следующей процеду-

рой. Ответам испытуемых на прямые пункты опросника (отмечены знаком «+» в ключе) 

приписываются баллы на основе следующего соотношения: 

 

 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ответам испытуемых на обратные пункты опросника (отмечены в ключе «–») припи-

сываются баллы на основе соотношения: 

 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Ключ к форме А: +1, -2, +3, -4, +5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, +13, +14, -15, -16, +17, -

18, +19, -20, +21, -22, -23, +24, -25, -26, -27, +28, -30, +31, -32.  

Ключ к форме Б: +1, +2, -3, +4, -5, -6, +7, +8, -9, +10, -11, -12, -13, +14, -15, -16, +17, -

18, +19, -20, +21, -22, +23, -24, -25, +26, -27, +28, -29, -30. 

На основе подсчета суммарного балла определяются, какая мотивационная тенденция 

доминирует у испытуемого. Баллы всей выборки испытуемых, участвующих в эксперименте, 

ранжируют и выделяют две контрастные группы: верхние 27% выборки характеризуются 

мотивом стремления к успеху, а нижние 27% – мотивом избежать неудачи. 

Результат. 

Так же можно воспользоваться следующей суммарной шкалой:  
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Если сумма баллов оказалась в интервале от 165 до 210, то делают вывод о том, что в 

мотивации достижения успехов у данного испытуемого доминирует стремление к успеху.  

Если сумма баллов оказалась в пределах от 76 до 164, то делают вывод о доминирова-

нии стремления избегать неудачи.  

Если сумма баллов оказалась в пределах от 30 до 75, то никакого определенного вы-

вода о доминировании друг над другом мотивации достижения успехов или избегания не-

удач сделать нельзя.  

 

Опросник «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса // 

Практикум по возрастной психологии / под ред. Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб : Речь, 2010. – С. 505–506. 

 

Методика оценивает силу стремления к достижению цели, к успеху. 

Проведение исследования. 

Инструкция: «Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» 

или «нет». 

Вопросы. 

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить зада-

ние. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как 

знаю, что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие – это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не ду-

маю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 

26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
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30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно 

лучше. 

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

35. Когда что-то не лрдится, я нетерпелив. 

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем ра-

боты других. 

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

39. Я завидую людям, которые но загружены работой. 

40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я 

иду вплоть до крайних мер. 

Обработка и интерпретация результатов. 
По 1 баллу дается за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Вы также получили по 1 баллу за ответы «нет» 

на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. Ответы на вопросы 1,11, 12, 19, 28, 33, 34, 35, 40 

не учитываются. Подсчитать сумму набранных баллов. 

Результат.  
от 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 

от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации;  

от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации;  

свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

 

Методика «Изучение потребности в достижении цели» Ю. М. Орлова // 

Практикум по возрастной психологии / под ред. Л. А. Головей, 

Е. Ф. Рыбалко. – СПб : Речь, 2010. – С. 512–513. 

 

Методика разработана Ю. М. Орловым (1978) и представляет собой тест-опросник, 

содержащий 23 положения (утверждения), с которыми испытуемый соглашается или не со-

глашается. Тест направлен на выявление степени выраженности потребности в достижении 

успеха в любой деятельности, заряженности человека на успех. 

 

Проведение исследования. 

Инструкция: «Вам предлагается ряд утверждений. Если Вы согласны с высказывани-

ем, то рядом с его номером напишите «да» или поставьте знак «+», если не согласны – «нет» 

(«-»)». 

Стимульный материал. 

1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета.  

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл.  

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат.  

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоот-

ношений с близкими.  

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близкими.  

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач.  

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные.  

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы.  

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.  

10. Мои близкие считают меня ленивым.  

11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам.  



113 

12. Терпения во мне больше, чем способностей.  

13. Мои родители слишком строго контролировали меня.  

14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих наме-

рений.  

15. Думаю, что я уверенный в себе человек.  

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики.  

17. Я усердный человек.  

18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается.  

19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобретениях 

людей, чем о происшествиях.  

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов.  

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей.  

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей.  

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 

Обработка и интерпретация результатов. 
За каждый ответ, совпадающий с ключом, ставится 1 балл, ответы суммируются: от-

веты «Да» («+») на вопросы: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; ответы «Нет» («-») на вопро-

сы: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

Результат. 

0–6 баллов – низкая потребность в достижениях. 

7–9  баллов – пониженная потребность в достижениях. 

10–15 баллов – средняя потребность в достижениях. 

16–18 баллов – повышенная потребность в достижениях. 

19–23 баллов – высокая потребность в достижениях.  
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