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Аннотация. Актуальность представленного в статье исследования обусловлена 
изменением требований к профессиональной подготовке выпускников вузов в усло-
виях современного рынка труда. Целью статьи является постановка проблемы и 
обоснование необходимости формирования психологической готовности к управ-
лению в подготовке психологов на этапе вузовского обучения. Феномен управления 
в психологии личности занимает особое место, поскольку готовность к управле-
нию связана с сущностными характеристиками человека, его потенциальной воз-
можностью быть субъектом своего развития и автором самого себя. Результа-
том представленного в статье теоретико-методологического анализа стали по-
ложения о том, что в рамках профессиональной подготовки студентов – будущих 
психологов необходимо содействовать развитию их способности: 1) к сознаванию 
себя в качестве субъекта собственного развития; 2) к выделению психологической 
готовности к управлению как одной из ценностей саморазвития; 3) к осознанию 
мотивации развития в себе психологической готовности к управлению; 4) к ин-
струментальному оснащению готовности к управлению собой и другими.  
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Введение 
 

Проблема психологической готовности к управлению в структуре профессиональ-
ной деятельности входит в настоящее время в число актуальных научных проблем, что 
в значительной степени объясняется изменением требований к выпускникам вузов в 
условиях современного рынка труда. Психологическая готовность к управлению в про-
фессиональной деятельности способствует успешному профессиональному развитию, 
формированию конкурентоспособности личности, обеспечивает психологическое благо-
получие молодых специалистов в современной социокультурной ситуации. 

В условиях высокотехнологичного быстроизменяющегося мира требуется уточ-
нение содержания готовности к профессиональной деятельности многих специали-
стов, в частности, это относится к подготовке психологов.  

Целью данной статьи является постановка проблемы и обоснование необходи-
мости формирования психологической готовности к управлению студентов – будущих 
психологов на этапе вузовского обучения.  
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Слово «готовность» в русском языке имеет значения, которые имплицитно при-
сутствуют в трактовке феномена готовности в психологии: первое значение данного 
слова – «согласие сделать что-нибудь», во втором значении готовность означает «со-
стояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь», и, в частности, име-
ется значение «вообще готовность к выполнению какого-нибудь действия, задания», 
помеченное как специальное [1]. В языке слово «готовность», как мы видим, исполь-
зуется для обозначения 1) интенции, (со)изволения и 2) подготовленности (оснащен-
ности, обеспеченности необходимым, освоенности необходимого) в связке со сло-
вами «сделать», «сделано», «действие».  

В психологии понятие «готовность» рассматривается в составе конструктов «го-
товность к действию» и «готовность к деятельности».  

«Готовность к действию» определяется как состояние мобилизации всех пси-
хофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение 
определенных действий [2]. Конкретное состояние готовности к действию задается 
сочетанием факторов, характеризующих разные уровни, стороны готовности: физи-
ческую подготовленность, необходимую нейродинамическую обеспеченность дей-
ствия, психологические условия готовности. В зависимости от условий выполнения 
действия ведущей может стать одна из этих сторон [3]. В контексте нашего исследо-
вания интерес представляют психологические условия готовности к действию.  

Феномен «психологической готовности к деятельности» целенаправленно изу-
чается относительно недавно. Значимость исследований определяется тем, что в мето-
дологическом плане понятие психологическая готовность к деятельности становится 
«одной из центральных категорий, объясняющей и описывающей внутреннюю психиче-
скую реальность» [4], метакатегорией [5]. Мы разделяем данную точку зрения.  

В классической работе, посвященной психологическим проблемам готовности к 
деятельности, вышедшей в Минске в 1976 г., М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович рас-
сматривают готовность к деятельности как «целенаправленное выражение личности, 
включающее ее убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интел-
лектуальные качества, знания, навыки, умения, установки, настроенность на опреде-
ленное поведение» [цит. по 6]. Это положение принципиально важно, поскольку го-
товность к деятельности связывается здесь с личностью, ее различными сторонами. 

Психологическая готовность к деятельности рассматривается как психическое 
состояние и качество личности; отмечается, что психологическая готовность к дея-
тельности включает в себя установку, но не сводится к ней. По мнению В. Ф. Жуковой, 
психологическая готовность к деятельности «занимает центральное место во всей си-
стеме видов готовности и выражается в единстве внутреннего настроения на буду-
щую деятельность и в профессионально важных качествах личности, необходимых 
для ее успешного осуществления» [7]. Психологическая готовность к деятельности 
имеет сложную динамическую структуру, отражающую интеллектуальные, эмоцио-
нальные, волевые и мотивационные стороны психики человека и является стойкой 
характеристикой личности [8]. 

Обратимся к анализу понятия «психологическая готовность к профессиональной 
деятельности», заметив, что в отечественной психологии по данному вопросу к насто-
ящему времени накоплено достаточно много данных и можно говорить о разнообра-
зии подходов к ее изучению. 

Е. В. Шипилова различает психологическую и профессиональную готовность [9]. 
Психологическая готовность к профессиональной деятельности, с точки зрения дан-
ного исследователя, является одной из самых существенных составляющих эффек-
тивной деятельности специалиста. 
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Психологическая готовность к профессиональной деятельности выступает усло-
вием освоения профессиональных компетенций и навыков, является предпосылкой 
успешной предстоящей самостоятельной деятельности, исходной составляющей про-
фессионализма. Готовность к профессиональной деятельности развивается в процессе 
обучения и выступает как результат, следствие профессиональной подготовки [10].  

Вместе с тем на современном этапе развития научного знания само понятие «го-
товность к профессиональной деятельности», равно как и ряд других понятий, связан-
ных с профессиональным становлением личности, нуждается в уточнении и пере-
осмыслении [11].  

Заслуживает внимания определение понятия «психологическая готовность к 
профессиональной деятельности», предложенное И. М. Пучковой и В. В. Петрик. Ав-
торы полагают: психологическая готовность к профессиональной деятельности может 
трактоваться как «устойчивая характеристика субъекта учебно-профессиональной 
деятельности, способствующая успешному овладению деятельностью и имеющая че-
тырехкомпонентную структуру, включающую саморегуляционный, мотивационный, 
оценочный и эмоциональный компоненты» [12].  

Диагностике психологической готовности к профессиональной деятельности и 
методам ее формирования в процессе вузовской подготовки в настоящее время уде-
ляется все больше внимания.  

Коллективом казанских ученых разработаны модель и методы формирования 
психологической готовности студентов к профессиональной деятельности. Предлага-
емые исследователями методы соотносятся с компетентностным подходом и направ-
лены на интеграцию теоретических знаний студентов с умением реализовывать их на 
практике. Основу разработанной авторами модели составили положения Б. Ф. Ломова 
о когнитивной, регулятивной и коммуникативной подсистемах в структуре психологии 
человека как целостной организации [13]. Важно то, что в предлагаемой модели го-
товности к профессиональной деятельности выделяются блоки профессиональной 
«Я-концепции», мотивации и личностных свойств, и блок деятельностно значимых 
свойств и качеств личности. Составляющие блоков профессиональной «Я-концеп-
ции», мотивации и личностных свойств являются универсальными относительно по-
лучаемой специальности характеристиками, а составляющие блока деятельностно 
значимых свойств и качеств определяются содержанием будущей профессиональной 
деятельности и могут иметь разную выраженность у представителей различных 
направлений подготовки [14].  

Сказанное обусловливает необходимость специальной углубленной разработки 
блока деятельностно значимых свойств и качеств в структуре психологической готов-
ности к профессиональной деятельности для представителей различных направле-
ний подготовки, в частности для подготовки будущих психологов.  

 

Методология и результаты исследования 
 

Профессия психолога, относящаяся к числу помогающих профессий, весьма 
специфична: главным инструментом практической деятельности психолога является 
его собственная личность. Все, чему психолог хочет научить другого человека, он дол-
жен пережить и/или освоить сам. Погружение в профессию психолога на этапе вузов-
ской подготовки глубоко затрагивает личность обучающегося, собственная личность 
выступает для него в этот период в качестве «карманной лаборатории». Специфика 
феномена психологической готовности и подготовки к профессиональной деятельно-
сти психологов на этапе вузовского обучения находит отражение в современных ис-
следованиях. 
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С точки зрения А. А. Деркача и Д. А. Водопьянова, психологическая готовность к 
профессиональной деятельности студентов – будущих психологов является «обяза-
тельным условием для начала их профессиональной деятельности, а также для 
успешного профессионального становления молодого специалиста, его дальнейшего 
самосовершенствования и саморазвития в профессии, достижения им высокого 
уровня профессионализма, успешной самореализации в профессии, эффективной и 
продуктивной профессиональной деятельности, успешности как личности и профес-
сионала в целом, достижения вершин в профессиональном развитии и личностном 
росте, то есть достижения акме» [15].  

В диссертационной работе Е. В. Шипиловой, посвященной исследованию фор-
мирования психологической готовности студентов-психологов к профессиональной 
деятельности, отмечается, что психологическая готовность студентов-психологов к 
профессиональной деятельности является сложным, комплексным психическим об-
разованием, сплавом компонентов, между которыми имеются функциональные зави-
симости, имеющие на разных стадиях обучения в вузе свои структурные и содержа-
тельные особенности [16]. В психологической готовности студентов-психологов к про-
фессиональной деятельности выделяются: ценностно-мотивационный, когнитивно-
гностический, эмоционально-волевой, функционально-деятельностный и креативный 
компоненты. Е. В. Шипилова определила условия и факторы формирования психоло-
гической готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности, в 
числе которых – «создание творческой атмосферы учебного пространства, культиви-
рование интереса к инициативе и новшествам; инициирование поисковой активности 
и высокой самостоятельности студентов за счет использования эвристических мето-
дов обучения и постоянного решения ими проблемных (инновационных, нетривиаль-
ных) задач» [17]. К системообразующим факторам формирования психологической 
готовности к профессиональной деятельности будущих психологов автор относит ха-
рактер потребностно-мотивационной сферы студента, готовность к саморазвитию, 
направленность на реализацию творческого потенциала личности, преобразование 
социально значимой деятельности [18].  

В исследовании Е. В. Шипиловой было выявлено, что без специально организо-
ванной работы студенты-психологи на протяжении обучения в вузе, как правило, «не 
центрированы на постоянном личностном росте и развитии своих профессиональных 
способностей, а ориентированы на обеспечение прикладной стороны профессии и 
наличие оперативных умений» [19]. Это положение определяет значимость проведе-
ния углубленных исследований в области диагностики и развития деятельностно зна-
чимых свойств и качеств в структуре психологической готовности к профессиональной 
деятельности будущих психологов. 

Предметом наших исследований выступает психологическая готовность к управ-
лению в структуре общей готовности к профессиональной деятельности студентов – 
будущих психологов.  

Основным методологическим подходом, в рамках которого проводятся исследова-
ния, является культурно-историческая теория развития высших психических функций 
Л. С. Выготского. Культурно-историческая теория, предполагающая необходимость си-
стемно-смыслового анализа высших психических функций, особую роль отводит функ-
ции управления как центральной в процессе воспитания и формирования личности.  

Результаты представляемого в статье исследования получены на основе мето-
дов проблематизации и сравнительного анализа текстов, посвященных психологиче-
ской готовности к управлению, а также на основе обсуждения результатов ранее про-
веденных исследований психологической готовности к управлению. 
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Изучение психологической готовности к управлению в подготовке психологов к 
профессиональной деятельности в настоящее время является весьма актуальной за-
дачей. К примеру, ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Пси-
хология предписывает в результате обучения, в частности, сформировать у выпуск-
ников следующие компетенции: способность определять и реализовывать приори-
теты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе само-
оценки (УК-6), а также способность выполнять основные функции управления психо-
логической практикой (ОПК-9). 

Вне всякого сомнения, деятельность психолога с необходимостью предполагает 
умение управлять собой и другими людьми. Обратимся к определению данного понятия. 

В русском языке глагол «управлять» означает, в частности, «руководить, направ-
лять деятельность, действия кого-чего-н.» [20].  

Мы определяем психологическую готовность к управлению как общую предрас-
положенность человека к руководству собой и другими в профессиональной и личной 
жизни [21, 22].  

Готовность к управлению связана с сущностными характеристиками человека, 
его возможностью быть субъектом своего развития, автором самого себя. Базовым 
теоретико-методологическим основанием наших исследований является положение 
Л. С. Выготского о том, что главной целью психологии является «психотехника – в 
одном слове, т. е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению 
психикой, к искусственному управлению поведением» [23]. Речь идет, как подчерки-
вает Л. С. Выготский, о психотехнике, направленной на действие, на практику [24]. 

Проблема психологической готовности к управлению исследуется на протяжении 
ряда лет под руководством Н. А. Низовских (одного из авторов данной статьи). В 2010 г. 
был сконструирован тест-опросник психологической готовности к управлению (тест 
ПГУ; авторы: М. С. Тюлькин, Н. А. Низовских, О. В. Митина) [25]. Теоретическая модель 
измерительных шкал данного теста опирается на обобщенную модель менеджера, вы-
явленную в ходе теоретико-эмпирических исследований Л. и С. Спенсерами [26]. На 
наш взгляд, выделенная Спенсерами структура компетенций менеджера достаточно 
полно представляет феномен психологической готовности к управлению, сохраняет 
свою актуальность до настоящего времени. 15 шкал теста ПГУ по своему названию и 
иерархической последовательности соответствуют компетенциям менеджера в модели 
Спенсеров и могут выступать ориентирами при изучении готовности к управлению в 
структуре профессиональной деятельности различного рода специалистов.  

Перечислим шкалы теста ПГУ, представляющие компоненты психологической 
готовности к управлению: воздействие и оказание влияния; ориентация на достиже-
ние; командная работа и сотрудничество; аналитическое мышление; инициатива; раз-
витие других; уверенность в себе; межличностное понимание; директивность/настой-
чивость; поиск информации; командное лидерство; концептуальное мышление; пони-
мание компании и построение отношений; забота о порядке; техническая экспертиза. 

Далее представим сконструированное нами содержание компонентов психоло-
гической готовности к управлению, выявляемое тестом ПГУ. Компоненты готовности 
к управлению расположим по мере убывания их значимости для управленческой де-
ятельности (так, как это у Л. и С. Спенсеров) – самые значимые стоят первыми.  

«Воздействие и оказание влияния». Отражает желание оказывать определен-
ное воздействие и/или влияние на других людей. Высокий уровень свидетельствует о 
стремлении оказывать ненасильственное воздействие и/или влияние на других людей 
с применением разнообразных стратегий и выстраиванием уважительных взаимоот-
ношений.  
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«Ориентация на достижение». Характеризует целеустремленность и заботу о 
высоких результатах своей работы. Высокий уровень означает стремление ставить и 
достигать в жизни значимые цели, быть в числе лучших в своем деле, строить карь-
еру, ориентируясь в работе на качество и достижение результата.  

«Командная работа». Позволяет судить о стремлении работать в команде. Вы-
сокий уровень выражает стремление активно сотрудничать с другими людьми, под-
держивать командные решения, ценить вклад и способности членов команды, кон-
структивно разрешать возникающие конфликты.  

«Аналитическое мышление». Отражает стремление к последовательному и ло-
гичному мышлению. Высокий уровень говорит о склонности проводить сложный ана-
лиз своей деятельности и жизни в целом, пользуясь при этом различными аналитиче-
скими техниками.  

«Инициатива». Указывает на стремление ради улучшения результатов своей 
работы делать больше, чем требует ситуация. Высокий уровень говорит о высокой 
творческой активности, склонности жить полной жизнью, действовать в различных 
жизненных ситуациях ответственно, используя возможности текущего момента; а 
также о стремлении быть оптимистичным и настойчивым в преодолении трудностей 
на пути к цели.  

«Развитие других». Свидетельствует о намерении способствовать развитию од-
ного или нескольких людей. Высокий уровень свидетельствует о готовности осуществ-
лять обучение других людей, давая им конкретные задания и советы по их выполне-
нию; о стремлении создавать атмосферу преданности делу; о поощрении членов ко-
манды к нововведениям, их ориентации на перспективу и развитие для достижения 
командных целей.  

«Уверенность в себе». Позволяет говорить о вере в собственные силы, готовности 
работать над своими ошибками и неудачами. Высокий уровень свидетельствует о выра-
женном стремлении верить в себя, иметь собственную жизненную позицию, о желании 
быть уверенным в собственных суждениях, принимать независимые решения, занимать 
четкую позицию в спорах или конфликтах, учиться на собственных ошибках.  

«Межличностное понимание». Констатирует стремление взаимодействовать с 
другими людьми на основе понимания их чувств и потребностей. Высокий уровень 
говорит о стремлении понимать других людей, учитывать их интересы, ценности, осо-
бенности поведения, взаимодействовать с другими людьми на основе веры в их силы 
и возможности. 

«Директивность/Настойчивость». Характеризует склонность проявлять 
настойчивость в осуществлении задуманного, требовательность к себе и другим лю-
дям для достижения целей и выполнения обязательств. Высокий уровень позволяет 
говорить о намерении быть независимым и твердым в принятии и исполнении реше-
ний, о способности проявлять в работе настойчивость, ответственность, требователь-
ность к себе и другим для решения поставленных задач.  

«Поиск информации». Свидетельствует о стремлении непрерывно пополнять за-
пас своих знаний, находить информацию, необходимую для себя и своей команды. 
Высокий уровень свидетельствует о склонности к систематическому сбору информа-
ции из разных источников для решения жизненных проблем и достижений.  

«Командное лидерство». Отражает стремление брать на себя роль лидера ко-
манды. Высокий уровень выражает готовность быть лидером группы, использовать 
свой авторитет, применять различные стратегии укрепления командного духа, забо-
титься об увеличении продуктивности команды, поддерживать ее репутацию во внеш-
нем мире.  
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«Концептуальное мышление». Говорит о стремлении опираться в делах на це-
лостное видение проблем и продуманные решения. Высокий уровень отражает стрем-
ление к осмыслению сложных проблем, видению в проблемных ситуациях различных 
связей и несоответствий, опоре при решении задач на гибкость и точность мышления, 
умение определять ключевое звено, искать и находить конструктивные пути решения 
проблем с целью достижения желаемых результатов в профессиональной деятель-
ности и общении с другими людьми.  

«Понимание команды и построение отношений». Характеризует стремление 
доверять членам своей команды и оказывать им поддержку. Высокий уровень свиде-
тельствует о склонности быть уверенным в надежности своей команды, оказывать 
поддержку ее членам.  

«Забота о порядке». Позволяет говорить о стремлении поддерживать порядок в 
делах и в окружающей среде. Высокий уровень говорит о стремлении к наведению и 
систематическому поддержанию порядка для повышения качества работы.  

«Техническая экспертиза». Отражает стремление постоянно расширять свои 
профессиональные знания для эффективного взаимодействия с членами своей ко-
манды и результативности совместной деятельности. Высокий уровень отражает 
стремление к постоянному совершенствованию технических знаний и навыков в своей 
области, а также приобретению знаний, умений и навыков в разных сферах для эф-
фективного взаимодействия с членами своей команды, другими людьми и достижения 
высоких результатов совместной деятельности.  

Компоненты психологической готовности к управлению мы можем сгруппировать 
в три блока в соответствии с их условной принадлежностью к одной из трех сфер, в 
числе которых – межличностные отношения, собственная личность или деятельность 
(см. таблицу).  

 

Базовая структура психологической готовности к управлению 
 

Блоки психологической готовности к управлению 

Сфера межличностных отношений 
Сфера собственной 

личности 
Сфера деятельности 

 Воздействие и оказание влияния,  

 командная работа и сотрудничество,  

 развитие других,  

 межличностное понимание,  

 директивность/настойчивость, 

 командное лидерство, 

 понимание компании и построение отно-
шений 

 Аналитическое мышле-
ние,  

 уверенность в себе,  

 концептуальное мыш-
ление 

 Ориентация на дости-
жение, 

 инициатива, 

 поиск информации,  

 забота о порядке, 

 техническая экспертиза 

 
Полагаем, что принятая нами при создании теста психологической готовности к 

управлению (теста ПГУ) структура психологической готовности к управлению приме-
нима для диагностики и формирования психологической готовности к управлению сту-
дентов – будущих психологов. Вместе с тем данная модель является обобщенной, 
ориентированной на деятельность менеджера. В дальнейшем на основе исследова-
ний возможна и необходима корректировка составляющих психологической готовно-
сти к управлению, связанная со спецификой деятельности психолога, ее основными 
целями. К примеру, структуру психологической готовности к управлению психологов 
необходимо дополнить такими компонентами, как понимание и развитие себя, забота 
о себе. А вот такие компоненты, как «командное лидерство», «понимание компании и 
построение отношений», в структуре деятельности психологов менее актуальны в 
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сравнении, например, с подготовкой менеджеров, но они также требуют осмысления 
и специфического наполнения.  

Изучение психологической готовности к управлению студентов – будущих мене-
джеров с применением теста-опросника психологической готовности к управлению 
(ПГУ) было проведено ранее среди студентов – будущих менеджеров (n = 98) в воз-
расте от 18 до 23 лет (женщин – 72, мужчин – 26) [27]. В данном исследовании были 
также применены методики: опросник базисных ценностей Ш. Шварца, тест удовлетво-
ренности жизнью Э. Динера, тест временной перспективы Ф. Зимбардо. В результате 
были выявлены множественные связи показателей психологической готовности к 
управлению с базовыми ценностями, удовлетворенностью жизнью и показателями вре-
менной перспективы. Перспективы исследования авторы статьи [28] связали с прове-
дением сравнительного анализа выраженности показателей психологической готовно-
сти к управлению у студентов, обучающихся по разным направлениям подготовки.  

Цель настоящей статьи, как это было отмечено ранее, состоит в постановке про-
блемы и обосновании необходимости исследования и формирования психологиче-
ской готовности к управлению студентов – будущих психологов. Подчеркнем: в струк-
туре психологической готовности к профессиональной деятельности психолога пси-
хологическая готовность к управлению другими людьми и собой занимает особое ме-
сто, поскольку функция управления является центральной в процессе воспитания и 
формирования личности (Л. С. Выготский) [29].  

Следует подчеркнуть, что готовность к управлению другими и готовность к 
управлению собой рассматриваются в психологии как тесно связанные между собой. 
В онтогенезе стремление к управлению другими предшествует стремлению и способ-
ности осознанно управлять собой. Во взрослом состоянии умение управлять собой, 
познавая и совершенствуя себя, заботясь о себе, определяющим образом влияет на 
способность человека к управлению другими, воздействию на них. Психологично об 
этом сказал Конфуций: «Если совершенствуешь себя, то разве будет трудно управ-
лять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь 
усовершенствовать других людей?» [30]  

«Хорошее начало – половина дела» – гласит пословица. Задача формирования 
психологической готовности к управлению возникает в самом начале профессиональ-
ного образования студентов – будущих психологов. В частности, она связана с пре-
одолением студентами ряда психологических барьеров, представленных сомнени-
ями, колебаниями, неуверенностью, что обусловлено сложностями предстоящей де-
ятельности. Преодоление названных барьеров решается через специальную органи-
зацию и отбор содержания профессионального образования студентов – будущих 
психологов. Особое внимание следует уделять стремлению студентов к саморазви-
тию. Процесс саморазвития может трактоваться как управление развитием, и в этом 
своем качестве может определять формирование психологической готовности к 
управлению. В рамках подготовки психологов в вузе следует содействовать: 1) после-
довательному развитию у студентов самосознавания себя как субъектов собствен-
ного развития; 2) выделению в качестве одного из ориентиров для саморазвития го-
товности к управлению собой и другими; 3) формированию мотивации развития в себе 
готовности к управлению собой и другими; 4) процессу инструментального оснащения 
готовности к управлению как овладения специальными социально-психологическими 
средствами управления собой и другими.  

Таким образом, психологическая готовность к управлению является одной из 
важнейших составляющих готовности к профессиональной деятельности студентов – 
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будущих психологов. Интенция к управлению, подкрепленная соответствующей ин-
струментальной оснащенностью, отвечая целям и задачам будущей профессиональ-
ной деятельности, обеспечивает социальную успешность и психологическое благопо-
лучие будущих специалистов. 

В результате проведенного теоретико-методологического анализа было выяв-
лено, что понятие «психологическая готовность к управлению» студентов – будущих 
психологов до настоящего времени не имеет строгого определения и необходимой 
операционализации. Требуются специальные исследования, направленные на созда-
ние обобщенной модели психологической готовности к управлению. На этапе в рам-
ках профессиональной подготовки студентов – будущих психологов важно содейство-
вать развитию способности студентов к выделению психологической готовности к 
управлению как одной из ценностей саморазвития и к инструментальному оснащению 
своей готовности к управлению собой и другими. 

Мы разделяем мысль о том, что при определении профессиональной готовности 
специалиста, при планировании и развитии карьерного роста личностные характери-
стики преобладают над профессиональной подготовкой [31]. Особенно это относится 
к специалистам помогающих профессий. 

  

Заключение и выводы 
 

Изменяющиеся требования к профессиональной подготовке выпускников вузов 
в условиях современного рынка труда обусловливают необходимость в углубленном 
анализе и уточнении понятий, связанных с профессиональным становлением и функ-
ционированием личности. В статье обозначена проблема и обоснована необходи-
мость исследования и формирования психологической готовности к управлению в 
структуре профессиональной готовности на этапе вузовского обучения.  

Основные выводы исследования: 
 1. Феномен психологической готовности к управлению играет центральную роль в 

становлении, функционировании и формировании личности поскольку готовность и спо-
собность к управлению связана с сущностными характеристиками человека, его потен-
циальной возможностью быть субъектом своего развития и автором самого себя.  

2. Готовность к профессиональной деятельности студентов – будущих психоло-
гов в качестве одного из системообразующих компонентов включает в себя психоло-
гическую готовность к управлению.  

3. Понятие «психологическая готовность к управлению» студентов – будущих 
психологов требует дальнейшего осмысления, уточнения и операционализации.  

4. Необходимы специальные исследования, направленные на создание обоб-
щенной модели психологической готовности к управлению психологов и ее эмпириче-
ской проверки. 

5. В рамках учебных дисциплин и практической подготовки на этапе вузовского обу-
чения важно направить студентов на путь саморазвития, целью которого, в частности, яв-
ляется сущностная в профессии психолога способность к управлению собой и другими.  

 

Ссылки на источники 
1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: РАН. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2010. – С. 142.  
2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 4-е изд., расши-

ренное. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 811 с. 
3. Там же. 
4. Санжаева Р. Д. Готовность и ее психологические механизмы // Вестник БГУ. Образование. Лич-

ность. Общество. – 2016. – № 2. –  С. 6.  

http://e-koncept.ru/2020/


Саломау Д. Б., Низовских Н. А. Психологическая готовность к управлению 
студентов – будущих психологов: к постановке проблемы // Научно-мето-
дический электронный журнал «Концепт». – 2021. – № 11 (ноябрь). – 
0,9 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2021/212015.htm. 

10 
 

5. Санжаева Р. Д. Психологическая готовность личности к деятельности как метакатегория // Вестник 
БГУ. Образование. Личность. Общество. – 2012. – № 1. – С. 127. 

6. Попов Л. М., Пучкова И. М. Теоретико-экспериментальное обоснование модели психологической го-
товности студентов к профессиональной деятельности // Образование и саморазвитие. – 2015. – 
№ 1 (43). – С. 54. 

7. Жукова В. Ф. Психолого-педагогический анализ категории «психологическая готовность» // Изве-
стия ТПУ. – 2012. – № 6. – С. 119. 

8. Там же.  
9. Шипилова Е. В. Формирование психологической готовности студентов-психологов к профессио-

нальной деятельности: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – М., 2007. – 15 с. 
10. Митина Л. М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования. – М.; 

СПб.: Нестор-История, 2014. – 376 с. 
11. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессионального самоопределения личности: 

системогенетический подход // Ярославский педагогический вестник. – 2014. – № 2. – С. 211. 
12. Пучкова И. М., Петрик В. В. Диагностика психологической готовности студентов к профессиональ-

ной деятельности // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2015. – № 4. – С. 247. 
13. Попов Л. М., Пучкова И. М., Устин П. Н. Психологическая готовность к профессиональной деятель-

ности и методы ее формирования // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2015. – № 4. – 
С. 215–216. 

14. Попов Л. М., Пучкова И. М. Теоретико-экспериментальное обоснование модели психологической готовности 
студентов к профессиональной деятельности // Образование и саморазвитие. – 2015. – № 1 (43). – С. 55. 

15. Деркач А. А., Водопьянов Д. А. Теоретические основы психологической готовности студентов – 
будущих психологов к профессиональной деятельности // Акмеология. – 2017. – № 2 (62). – С. 7. 

16. Шипилова Е. В. Указ. соч. – С. 3–4. 
17. Там же. – С. 5–6. 
18. Там же. – С. 7. 
19. Там же. – С. 14. 
20. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. – С. 838.  
21. Психологическая готовность к управлению: методика исследования / Н. А. Низовских, О. В. Митина, 

М. С. Тюлькин, С. Э. Дровосеков // Вестник ВятГГУ. – 2012. – № 4. – С. 102–109. 
22. Митина О. В., Низовских Н. А., Шарафутдинова М. Н. Психологическая готовность к управлению 

как основа потенциальной конкурентоспособности будущих менеджеров // Психологическая наука 
и образование. – 2017. – Т. 22. – № 3. – C. 71–81. DOI: 10.17759/pse.2017220308  

23. Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса // Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. – М.: Педа-
гогика, 1982. – С. 389. 

24. Там же. – С. 390. 
25. Психологическая готовность к управлению: методика исследования / Н. А. Низовских, О. В. Митина, 

М. С. Тюлькин, С. Э. Дровосеков. 
26. Спенсер Л. М., Спенсер С. М. Компетенции на работе / пер. с англ. – М.: HIPPO, 2005. – 384 с.  
27. Психологическая готовность к управлению: методика исследования / Н. А. Низовских, О. В. Митина, 

М. С. Тюлькин, С. Э. Дровосеков. 
28. Там же. 
29. Выготский Л. С. Основные проблемы дефектологии // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. – М.: Педагогика, 1983. – С. 11. 
30. Конфуций. Лунь Юй. (Беседы и Суждения). – URL: 

http://www.modernlib.ru/books/konfuciy/lun_yuy/read. 
31. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика: [пер. с англ.] / 

[вступ. ст. Л. И. Евенко]. – [2-е изд., перераб.]. – М.: Дело, 1994. – 317 с. 
 

 

Salomau G. Bonde, 
Graduate Student, Faculty of Pedagogy and Psychology, Vyatka State University, Kirov 
salomaodjeuricio@gmail.com 
Nina A. Nizovskykh, 
Doctor of Psychology, Associate Professor of the Department of Psychology, Faculty of Pedagogy and Psy-
chology, Vyatka State University, Kirov 
nina.nizovskikh@gmail.com 
The psychological readiness to manage in preparation for professional activity of the students – future 
psychologists 

http://e-koncept.ru/2020/
http://www.modernlib.ru/books/konfuciy/lun_yuy/read


Саломау Д. Б., Низовских Н. А. Психологическая готовность к управлению 
студентов – будущих психологов: к постановке проблемы // Научно-мето-
дический электронный журнал «Концепт». – 2021. – № 11 (ноябрь). – 
0,9 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2021/212015.htm. 

11 
 

Abstract. The relevance of the research presented in the article is due to the change in the requirements for 
the professional training of university graduates in the modern labor market. The purpose of the article is to 
substantiate the need for the formation of psychological readiness to manage in training of psychologists at 
the stage of university education. The phenomenon of management in personality psychology is a special 
issue, since the readiness to management is associated with the essential characteristics of a person, his/her 
potential ability to be the subject of personal development and the self-made person. The result of the theo-
retical and methodological analysis presented in the article was the provision that, within the framework of 
professional training of students – future psychologists, it is necessary to cultivate the development of their 
ability: 1) to recognize themselves as subjects of their own development; 2) to admit the psychological readi-
ness to manage as one of the values of self-development; 3) to realize the motivation for the development of 
psychological readiness to management; 4) to instrumental readiness to control themselves and others.  
Key words: psychological readiness for professional activity, psychological readiness to manage, structure of 
psychological readiness to manage, self-development, students. 
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