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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
 

В статье рассматриваются особенности и 
проблемы психологической подготовки управленче-
ских кадров на первой ступени получения образова-
ния и на этапе последипломного образования. Обо-
значены направления совершенствования системы 
подготовки управленческих кадров, а также пер-
спективные направления исследований заявленной 
проблемы. 

 
Ключевые слова: руководитель, лидерство, об-

разование, ролевой конфликт, психологическое содей-
ствие.  

 
 
На современном этапе большое теоретиче-

ское и практическое значение приобретают 
исследования, направленные на поиск средств, 
обеспечивающих эффективность деятельности 
управленческих кадров во всех отраслях. Ру-
ководитель, является источником представле-
ний о целях организации и средствах их дос-
тижения, носителем духовных ценностей ор-
ганизации, которые обусловлены его профес-
сиональными и личностными компетентно-
стями. Анализ современных тенденций совер-
шенствования системы управления показал, 
что сегодня наибольшую актуальность приоб-
ретает вопрос о направлениях и способах под-
готовки управленческих кадров. Именно обра-
зование, как активный процесс формирования, 
передачи и использования новых знаний спо-
собно обеспечить национальную конкуренто-
способность специалиста на личностном и ор-
ганизационном уровнях. 

Обобщенный анализ управленческих 
функций позволяет классифицировать их на 
четыре группы: деятельностно-
административные (целеполагание, прогнози-
рование, планирование, мотивирование, при-
нятие решения, контроль, коррекция); кадро-
вые (управление персоналом); производствен-
но-технологические (оперативное управление, 
материально-техническое обеспечение, инно-
вационная, маркетинговая); производные (ин-
теграционная, стратегическая, представитель-
ская, экспертно-консультативная) [1]. Испол-
нение выделенных функций предусматривает 
индивидуальную деятельность руководителя и 
в тоже время формирует широкий ролевой 
диапазон руководителя, а также требует вклю-
ченности многих объектов и структур управ-

ляемой организации, что становится основой 
для различных ожиданий и требований к руко-
водителю как исполнителю должностной по-
зиции. В данном контексте не подлежит со-
мнению тот факт, что социально-
психологические аспекты управленческой дея-
тельности предъявляют определенные требо-
вания к профильному и управленческому об-
разованию, квалификации, способностям лич-
ности руководителя, которые должны прояв-
ляться широким спектром профессиональных 
знаний и навыков [7]. Вышеизложенное позво-
ляет утверждать, что руководители нового по-
коления должны иметь дополнительные зна-
ния в различных областях гуманитарных зна-
ний, в частности – психологии, с точки зрения 
их будущих возможностей эффективно управ-
лять, проявлять творческие способности, обла-
дать устойчивой работоспособностью в новых 
социально-экономических и информационных 
условиях.  

Как показывает практика преподавания в 
высших учебных заведениях экономического 
профиля, на первой ступени получения про-
фильного образования в вузовский компонент 
включены учебные дисциплины, целью кото-
рых является усвоение студентами теоретиче-
ских, методологических и практикоориентиро-
ванных основ в области психологии, для ус-
пешной управленческой деятельности через 
познание себя и построение эффективной 
стратегии управления персоналом. Это, на-
пример такие дисциплины, как – «Основы 
психологии и педагогики», «Психология 
управления», «Основы лидерства и организа-
ционное поведение», «Работа в команде», 
«Экономическая психология», «Технологии 
делового общения», «Психофизиология управ-
ленческой деятельности», «Управление кон-
фликтами в организации» и другие. Освоение 
психологических знаний позволяет будущему 
руководителю осознать, что принадлежит 
внешнему миру (объекту), а что детерминиру-
ется возрастными, половыми и индивидуаль-
ными различиями психики субъекта. Получен-
ные знания способствуют развитию толерант-
ности у студента-менеджера к отличительным 
особенностям объектов управления. Наличие 
психологического знания не только о других, 
но и о себе позволяют сформировать доста-
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точно отчетливое представление о «Я-образе». 
В результате усвоения психологических зна-
ний у студента-менеджера должно сформиро-
ваться устойчивое понимание, что субъект и 
объект управления как личность способны 
развиваться, преобразовываться и изменяться 
в процессе трудовой деятельности.  

Например, в рамках дисциплины «Основы 
лидерства и организационное поведение» рас-
сматриваются такие вопросы, как «личност-
ный потенциал лидера» и «типология органи-
зационного лидерства». Студент имеет воз-
можность на практических занятиях исследо-
вать свой лидерский потенциал и определить 
доминирующий тип организационного лидер-
ства с помощью психодиагностического инст-
рументария. Следует отметить, что студенты 
достаточно успешно справляются с описанием 
индивидуально-психологических характери-
стик собственной личности (типа темперамен-
та, личностных качеств, черт характера, осо-
бенностей индивидуального и группового по-
ведения, общения). Однако они испытывают 
затруднения при необходимости составления 
прогноза конструктивности / деструктивности 
личности в организационном процессе, с уче-
том выявленных особенностей. То есть, оказы-
ваются не эффективными при составлении ин-
дивидуальной программы развития личностно-
го потенциала, при соотношении качеств лич-
ности, которые будут либо способствовать, 
либо затруднять выполнение управленческих 
функций. В тоже время анализ полученных 
результатов свидетельствует о несформиро-
ванности доминирующего типа лидерства у 
85% студентов выпускного курса. При этом 
выраженность отдельно взятого типа органи-
зационного лидерства достаточно низкая. Ста-
новится очевидным, что, не смотря на доста-
точную теоретическую и методологическую 
подготовку студентов-менеджеров, необходи-
мо усилить практикоориентированный компо-
нент психологических дисциплин. Это воз-
можно реализовать путем разработки и вне-
дрения в образовательный процесс учебных 
программ по психологическим дисциплинам с 
увеличенной долей практических занятий, ко-
торые должны быть наполнены элементами 
социально-психологического тренинга. Поми-
мо этого необходимо подвергнуть анализу ра-
циональность распределения учебных дисцип-
лин психологического блока, в соответствии с 
этапами личностного и профессионального 
становления студентов-менеджеров. С нашей 
точки зрения на младших курсах (1–2 курсы) 
предпочтительно изучение психологических 
дисциплин, направленных на познание лично-

сти субъекта / объекта управления и его пове-
дения в организации, а на старших курсах (3–4 
курсы) необходимо освоить навыки использо-
вания личностных ресурсов в процессе управ-
ленческой деятельности. В данном случае мы с 
большей вероятностью сможем построить 
гармоничную компетенциарную модель эф-
фективного руководителя.   

Необходимо обратить внимание еще на 
одну проблему, которая возникает в условиях 
реальной профессиональной и управленческой 
деятельностей, и должна учитываться в период 
последипломного образования управленческих 
кадров. 

Общей особенностью управленческой дея-
тельности во многих профессиональных сре-
дах является совмещение управленческих и 
профессиональных функций, не зависимо от 
уровня управления. Как правило, на руково-
дящую должность выдвигаются специалисты с 
базовым профильным образованием, не 
имеющие вовсе, или имеющие минимальную 
специальную подготовку в сфере управления. 
Как следствие, они вынуждены осваивать 
управленческие навыки в реальной профес-
сиональной деятельности. Проблема заключа-
ется в том, что человек в процессе освоения 
управленческой деятельности может утратить 
профильные профессиональные знания и на-
выки, но у него неизменными остаются его 
психологические установки, способы мышле-
ния и подходы к решению проблем, характер-
ные для профессиональных задач и неприем-
лемые для решения управленческих [8]. В ре-
зультате, возникают проблемы, вызванные 
диссонансом в совмещении профессиональной 
и управленческой ролей, асинхронностью 
уровней развития разных аспектов роли: про-
фессионал-руководитель.  

Обозначенные условия создают предпо-
сылку к возникновению и развитию у руково-
дителя ролевого конфликта (РК). Под РК сле-
дует понимать состояние психической напря-
женности, которое возникает у исполнителя 
социальной роли в ситуации противоречивой 
и/или несовместимой системы ожиданий и 
требований, предъявляемых к нему как испол-
нителю социальной роли, оказывающее опре-
деленное воздействие на личностные характе-
ристики человека и систему его межличност-
ных отношений [3]. Личность, испытывающая 
долгое время воздействие РК, ощущает высо-
кую психическую напряженность. При отсут-
ствии путей выхода из этого состояния, возни-
кает ряд негативных проявлений: психическая 
и физиологическая дезорганизация личности; 
снижение активности и эффективности дея-
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тельности; состояние психической подавлен-
ности; тревожность; зависимость человека от 
других людей и обстоятельств; появление аг-
рессии или наоборот покорность в поведении; 
появление неуверенности в своих силах; раз-
рушение смыслообразующих жизненных цен-
ностей [6]. В этом случае отрицательные по-
следствия будут касаться уже не только со-
стояния самой личности, ее внутренней струк-
туры, но и ее взаимодействия с другими людь-
ми. Возможными проявлениями деструкции 
межличностных отношений будут – обособле-
ние личности в группе, повышенная чувстви-
тельность к критике, неадекватная реакции на 
поведение других людей [2; 4]. 

Самым очевидным способом профилакти-
ки развития выраженного РК руководителя 
является совмещение профильного и управ-
ленческого образования на первой ступени 
получения образования. К сожалению, как по-
казывает практика, не в каждом учебном заве-
дении существует такая система.  

Следовательно, в настоящее время будет 
актуальным и своевременным решение вопро-
са об оптимизации управленческой и профес-
сиональной деятельностей руководителя, по-
средством адекватного психологического со-
действия руководителю на базе учреждений 
последипломного образования. Во-первых, это 
будет способствовать сохранению устойчивой 
работоспособности руководителя за счет под-
держания его физического и психологического 
здоровья. Во-вторых, это обеспечит эффектив-
ность принимаемых руководителем управлен-
ческих решений и эффективность управленче-
ской системы профессиональной среды в це-
лом. В чем будет выражаться психологическое 
содействие, и чему необходимо обучать руко-
водителей в учреждениях последипломного 
образования в данной ситуации? 

Комплекс мероприятий психологического 
содействия был разработан на основе прове-
денного нами эмпирического исследования РК 
руководителя (146 человек) в образовательной 
профессиональной среде. Полученный нами 
фактологический материал свидетельствует о 
том, что управленческая деятельность руково-
дителя в образовательной профессиональной 
среде сопровождается РК разной степени вы-
раженности с тенденцией к высокой (34% – 
высокий уровень, 63% – средний уровень, 3% 
– низкий уровень). Наибольшую психическую 
напряженность вызывают противоречия между 
сложившимися условиями в профессиональ-
ной деятельности и соблюдением ролевых 
требований, а также, противоречия вызванные 
рассогласованиями во множественном роле-

вом диапазоне [3]. Таким образом, основная 
цель психологического содействия видится в 
том, чтобы минимизировать негативные по-
следствия РК руководителя в образовательной 
профессиональной среде. Реализация психоло-
гического содействия руководителя возможна 
при использовании личностно-ориентированных 
технологий профессионального развития, ко-
торые должны быть выстроены в рамках кон-
цепции развивающей диагностики. В данном 
контексте необходимо рассматривать индиви-
дуальность как источник внутренней активно-
сти, способствующий саморазвитию и совер-
шенствованию человека в психодиагностиче-
ском взаимодействии [5]. 

Проектирование психологического содей-
ствия должно опираться на основные положе-
ния психологического сопровождения и вклю-
чать в себя четыре блока: организационный, 
диагностический, обучающий и развивающий. 

Организационный блок: 
- создание доверительных отношений ме-

жду субъектами и объектами психологическо-
го содействия; 

- индивидуальное и групповое консульти-
рование, направленное на переосмысление 
личностью собственных достижений; 

- совершенствование организационной 
культуры; 

- внедрение адекватной системы стимули-
рования труда; 

- организация эффективной обратной связи. 
Диагностический блок: 
- диагностика актуального состояния роле-

вого конфликта руководителя; 
- выявление актуальных возможностей и 

способностей объекта психологического со-
действия; 

- диагностика актуального и предпочитае-
мого типа организационной культуры управ-
ленческого персонала и других категорий ра-
ботников; 

- психодиагностика стилей управления и 
подчинения; 

- психодиагностика коммуникационных 
процессов и стилей общения. 

Обучающий блок: 
- обогащение знаниями о специфике роле-

вого конфликта в управленческой деятельности 
в образовательной профессиональной среде; 

- обогащение знаниями о личностных осо-
бенностях объекта психологического содействия; 

- обогащение знаниями об актуальной и 
предпочитаемой организационной культуре 
управленческого персонала и других катего-
рий работников в образовательной профессио-
нальной среде; 
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- обогащение знаниями о особенностях 
межличностных отношений субъектов образо-
вательного процесса; 

- обучение эффективному деловому обще-
нию управленческого персонала. 

Развивающий блок: 
- осознание и принятие собственной ответ-

ственности за выбор направленности профес-
сиональной деятельности; 

- поиск скрытых ресурсов личности; про-
ведение тренингов самоуправления, саморегу-
ляции и самовосстановления личности; 

- работа, направленная на рост самоценно-
сти в сложившихся социально-экономических 
условиях; 

- проектирование альтернативных сцена-
риев профессиональной жизни; 

- внедрение методов фассилитации [3]. 
С нашей точки зрения, основная цель пси-

хологического содействия – это научить субъ-
екта управленческой деятельности самостоя-
тельно преодолевать неблагоприятные соци-
ально-экономические условия исполнения сво-
ей социальной роли с минимальными потеря-
ми своего физического и психологического 
здоровья. 

Задача учреждений образования на каждом 
из этапов профессионального становления, это 
обеспечить адекватное психологическое со-
действие руководителю. Бесспорным является 
тот факт, что требует дальнейшего исследова-
ния проблема спецификации профессиональ-
ных деструкций в конкретной профессиональ-
ной среде. Это позволит разрабатывать про-
фильные комплексы психологического содей-
ствия руководителя. 
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ways of improving the system of training managerial 
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