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Таким образом, прослеживается необходимость дальнейшей раз-
работки заявленной темы, актуальность которой определяется новыми 
требованиями к качеству результата высшего образования, необходи-
мостью повышения качества профессиональной подготовки будущих 
педагогов-предметников и необходимостью разработки средств диагно-
стики и методов развития компетентностно-ориентированного подхода 
в период их профессионального обучения.
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В статье поднимается проблема личностной надежности со-
временного специалиста, освещаются некоторые ее компонен-
ты. Здесь же представлены результаты изучения взаимосвязей 
показателей ответственности, социальной нормативности и силы 
нервной системы респондентов на этапе ранней взрослости.
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На современном этапе все также проявляется явное превосходство 
объема научных исследований закономерностей в области педагогиче-
ской психологии в сравнении с результатами научного поиска в области 
психолого-акмеологического сопровождения профессионального раз-
вития. Тем не менее, актуальность изучения особенностей проявления 
личности на этапе взрослости, ее профеccиональной самореализации 
имеет важное значение не только для психологической науки, но и обе-
спечения безопасности Республики Беларусь, сохранения государства 
и нации в целом. Подготовленные, адаптированные к профессии и со-
циальной жизни специалисты 25–35 лет являются кадровой основой 
профессионального сообщества, но, вместе с тем и мишенью «управ-
ляемых» миграционных процессов, которые являются реалиями совре-
менного экономического, политического и военного кризисного этапа. 

Сейчас не хотелось бы уповать на информационную войну, сетевые 
метаморфозы, а затронуть научный аспект тех психологических характери-
стик этой возрастной категории специалистов, которых используют «заин-
тересованные лица», переманивая хороших профессионалов за «кардон». 
Сегодня нельзя переоценить такие важные характеристики личности как 
патриотизм, чувсвство любви к Родине, самосознание и другие компоненты. 
При этом не стоит забывать о индивидуально-психологических качествах 
и свойствах как личности, так и просто индивида, которые определеяют 
типичную линию поведения человека в различных жизненных ситуциях, 
составляющих единый паттерн, обусловливающий поведение. Ведь еще 
Б. Ф. Ломов говорил о единстве биологического и социального в человеке 
как «единстве внешнего и внутреннего» [1]. Личность – целостна, но сегод-
ня еще один фактор является значимым в оценке и прогнозировании пове-
дения профессионала. Это взаимосвязь личности и её социальной жизни. 
Для современного человека актуальными является вопросы не только с кем 
работать и как удовлятворять свои базовые, высшие потребности, но и где 
жить. В какой среде? Среди предствителей какой цивилизации и на какое 
мировоззрение ориентироваться (западное, либо восточное)? К сожалению, 
часто невелируются свои национальные архитипы и родное коллективное 
бессознательное. Значит объектом научного поиска должны являться те 
свойства личности, которые формируются задолго до попадания человека 
в профессиональное сообщество, а психологическая надежность личности 
всё чаще является предметом современного психолого-акмеологического 
и изучения. Психологические аспекты надежности личности представле-
ны в работах ученых советского периода Б. Ф. Ломова [2], В. А. Понома-
ренко [3] и др. Из доступного относительно позднего научного наследия 
интерес представляет монография В. М. Крука «Психология обеспечения 

УИЦ БГПУ



265

личностной надежности специалиста» [4, 5]. В Республике Беларусь не-
которым аспектам надежности посвящены работы Л. С. Кандыбовича [3], 
Г. М. Евелькина [6] и современного исследователя – И. В. Яценко [7]. Пер-
вым объектом, с которым исторически исследователи связывали надеж-
ность личности, являлась сила нервной системы, другие типологические 
психофизиологические характеристики, которые обусловливают работо-
способность и адаптацию психики к изменяющейся среде [2, 4, 5].

Научный анализ публикаций относительно изучения психологических 
факторов развития надежного профессионала показал значимость в каче-
стве предмета исследования феномена «жизненная удовлетворённость». Как 
правило, жизненная удовлетворённость упоминается в связи с другими, бо-
лее комплексными понятиями: «жизненный путь», «жизненная стратегия», 
«ответственность» за собственную жизнь, счастье, за других людей и т. д. 
(К. А. Абульханова-Славская [8], С.Л. Рубинштейн [9] и другие). По 
мнению ученых от всех этих компонентов будет зависеть удовлетворён-
ность собственной жизнью специалистом, его отношение к работе в том 
числе. Особую роль здесь ученые отводят черте характера – ответствен-
ности (ответственности за себя, и особенно «выхолощенное» у молоде-
жи гибридной войной качество «ответственность за других»).

В контексте изучения надежности в исследованиях предпочтение от-
дается такой форме направленности как мотивация. Но ведь мотив – это 
только побуждение к деятельности, а мотивация – система побуждений. 
Для получения конечного результата в профессиональной деятельности, 
да и в жизни в целом, а, особенно, в сочетании с социальными потреб-
ностями, мотивация является важной, но не значимой в профессиоанль-
ной и жизненной успешности. Последние политические события дают 
основания дополнить фундаментальные результаты исследованиий зако-
номерностями развития такого феномена как социальная нормативность. 
Социальная нормативность – способность понимать, принимать людей 
и регулировать свою жизнь с нормативными правилами конкретного со-
общества – важное условие существования современного профессиона-
ла [10]. Благодарая этому феномену специалист принимает решение где, 
с кем и как жить, нормам и интеерсам какой нации следовать, какой нации 
сочувствовать и за какую нацию пожертвовать жизнью.

Современные профессиограммы различных специальностей насы-
щены многоуровневыми компонентами и позволяют в процессе про-
фессионально-психологического отбора приблизиться к оптимальному 
результату поиска будущих и настоящих профессионалов. Изучение 
закономерностей проявления силы нервной системы, ответственности 
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и социальнгй нормативности как значимых маркеров надежности лич-
ности – современное требование научного поика для сохранения нации.

В рамках проведения мероприятий по психологическому сопрово-
ждению образовательного процесса в учреждении образования «Военная 
академия Республики Беларусь» на протяжении последниз трех лет осу-
ществлялось изучение офицеров-специалистов, получающих высшее во-
енное образование. Среди изучаемых параметров офицеров были проди-
агностированы различные личностные свойства и психофизиологические 
характеристики обучающихся. С целью научного поиска закономерностей 
развития специалиста на этапе ранней взрослости был проведен интеркор-
реляционный анализ показателей профессиоально важных качеств. В рам-
ках статьи представлены лишь часть полученных результатов.

Цель исследования – поиск закономерностей развития специалиста 
на этапе ранней взрослости.

Объект исследования – личностные свойства обучающихся, харак-
теристика их силы нервной системы на этапе ранней взрослости.

Предмет исследования – взаимосвязь ответственности, социальной 
нормативности и силы нервной системы специалистов на этапе средней 
взрослости.

Выборка состояла из мужчин возрасте 25–33 года, обучающихся в каче-
стве слушателей в УО «Военная академия Республики Беларусь». Количе-
ство респондентов не указывается в виду ведомственных требований, однако 
выборка соответствтует статистическим параметрам репрезентативности.

Респонденты, находящиеся на этапе ранней взрослости, характери-
зуются гетерохронностью развития познавательных психических про-
цессов и их взаимосвязью с личностным развитием. В этот возрастной 
период прекращается психофизиологическое развитие, а интеллекту-
альная динамика длится еще многие годы и зависит от образовательной 
среды. Именно в это время разитие человека во многом зависит от осоз-
нанного самостоятельного приобретения профессионального мастер-
ства и развития творчества. Военная сфера жизнедеятельности специ-
алистов характеризуется специфическим характером и общественной 
значимостью, связанной с определенным риском для жизни. В период 
ранней взрослости военнослужащий определяется с направлением 
дальнейшего карьерного роста, преодолев первые профессиональные 
кризисы, попадает на руководящие должности с широким диапозоном 
возможностей самореализации, определяется с профессиольным и  ре-
ферентным межличностным кругом. В эмоциональном плане главная 
сфера для специалиста – это достижение идентичности и близости 
в семейном общении, формирование родительских отношений, разви-
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тие чувства привязанности и взаимного доверия. К 30 годам на смену 
романтически окрашенным профессионально ориентированным и лич-
ностным ценностям приходят более практичные [11]. На первый план 
выступают внешние факторы мотивации труда в виде заработной платы 
и материального поощрения, однако остаются значимыми ценностя-
ми служение Отечеству на более профессиональном уровне. Офицер 
в период ранней взрослости реальнее оценивает свои возможности, 
корректирует свои жизненные цели и уровень притязаний. В соответ-
ствии с восприятием своих физических особенностей, осознанием пси-
хологического возраста, профессиональной ориентацией и основными 
личностными и социальными установками в целостную Я-концепцию 
включаются новообразования, отражающие уровень зрелости личности.

В исследовании использовались результаты тестирования по следу-
ющим психодиагностическим методикам: 

1. «Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста (Боль-
шая пятерка)» [12], состоящий из 75 вопросов, которые позволяют выя-
вить диагностические показатели личностных свойств по пяти основным 
и двадцати пяти дополнительным шкалам. В исследовании использова-
лась сумма баллов показателей респондентов по шкале 3.3. «ответствен-
ность – безответственность». Ответственность – свойство характера 
человека, которое заключается в принятии обязательств. Человек отчиты-
вается перед собой и другими в каких-либо действиях, готов взять вину за 
их последствия. Он обязуется отвечать за свои поступки; наделен необхо-
димыми возможностями для решения какой-либо задачи. У ответственно-
го человека развито высокое чувство долга, характеризуется добросовест-
ным отношением к выполнению своих обязанностей [13, с. 508].

3. Стандартный многофакторный личностный опросник Кеттелла 16PF, 
состоящий из 187 вопросов (форма A). В исследовании использовались ре-
зультаты респондентов по фактору G: «нормативность поведения». Для 
респондентов с низким значением по этой шкале характерно: склонность 
к непостоянству, подверженность влиянию чувств, случая и обстоятельств. 
Для респондентов с высокими значениями по этому фактору характерна 
значимая роль саморегуляции поведения с учетом отношения к другим лю-
дям и групповых норм. Высокие оценки часто могут указывать не только на 
выраженность волевых черт личности, но и склонность к сотрудничеству.

3. Компьютерный психодиагностический пакет«PSY» Т. П. Зин-
ченко и А. А. Фрумкина для измерения типологических характеристик 
нервной системы. В исследовании использовался показатель силы нерв-
ной системы по пятибалльной шкале. Респонденты с высоким показа-
телем по это шкале характеризуются хорошей работоспособностью, 
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выносливостью, способные переносить продолжительное, либо крат-
ковременное, но очень сильное возбуждение или торможение.

С целью выявления закономерностей в исследовании использовался 
корреляционный анализ (непараметрический) – коэффициент ранговой 
корреляции r-Спирмена (Sr) – для определения взаимосвязей показателей 
респондентов по шкале «ответственность – безответственность» Большой 
пятерки и показателей респондентов по шкале «нормативность поведения» 
личностного опросника Кеттелла 16PF; взаимосвязей показателя респон-
дентов по шкале «ответственность – безответственность» Большой пятерки 
и показателей респондентов «силы нервной системы» по Компьютерному 
психодиагностическому пакету «PSY»; взаимосвязей показателей респон-
дентов по шкале «нормативность поведения» личностного опросника Кет-
телла 16PF и показателей респондентов по шкале «сила нервной системы» 
Компьютерного психодиагностического пакета «PSY». Эмпирические дан-
ные обрабатывались с использованием программы «STATISTICA–6.0».

Результаты изучения закономерностей и основные выводы:
1. У респондентов выявилась умеренная положительная связь 

(Sr = 0,447, при P = 0,033) показателя «ответственность – безответствен-
ность» Большой пятерки и показателя «нормативность поведения» личност-
ного опросника Кеттелла 16PF. Это означает, что при выраженности у специ-
алиста такой черты характера как ответственность предполагается наличие 
ответственности за соблюдение норм поведения в сообществе, понимания 
и сотрудничества при взаимодействии с людьми не только в профессиональ-
ном пространстве. Ответственный специалист берет ответственность не 
только за себя, но и за людей, с которыми живет, работает, за нацию, предста-
вителем которой является. С другой стороны, если у человека развита норма-
тивность поведения, то его нельзя отнести к категории «безответственных».

2. У обучпющихся выявилась умеренная отрицательная связь 
(Sr = -0,428, при P = 0,003) показателя «ответственность – безответствен-
ность» Большой пятерки и показателей «силы нервной системы» Компью-
терного психодиагностического пакета «PSY». Это означает, чем сильнее, 
работоспособнее человек, тем менее он ответственен. То есть психофизио-
логическая «одаренность» силой и работоспособностью позволяет человеку 
быть менее ответственным перед другими людьми. Важный аспект, что ра-
ботоспособные и выносливые люди будут меньше брать ответственность на 
себя перед другими членами профессионального и социального сообщества. 

3. У респондентов выявилась умеренная отрицательная связь 
(Sr = -0,469, при P = 0,005) показателя «нормативность поведения» лич-
ностного опросника Кеттелла 16PF и показателя «силы нервной систе-
мы» Компьютерного психодиагностического пакета «PSY». Это ука-
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зывает на тенденцию самостоятельного существования и автономного 
«выживания» человека с сильной нервной системой. Он не склонен 
к проявлению нормативности поведения, конформности, к стремлению 
и следованию определенным нормам профессионального и социально-
го сообщества. Человек со слабой нервной системой нуждается в под-
держке общества и у него будет ярко выражена потребность в соблюде-
нии норм общежития и просоциального образа жизни.

Таким образом, полученные результаты имеют значение для пси-
хологов, занимающихся профессионально-психологическим отбором 
и сопровождением не только служебной деятельности. Отдавая предпо-
чтение кандидатам с сильной нервной системой, нужно понимать, что 
не всегда они будут являться надежными, ответственными и способны-
ми регулировать свое поведение в интересах профессионального сооб-
щества, нации и государства и могут быть подвержены нивелированию 
национальных ценностей.
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В статье приводятся результаты исследования возможностей 
определять и преодолевать проблемы во взаимоотношениях детей 
в группе специалистами образования; наличие предубежденности 
со стороны воспитателей по отношению к детям со стигмой; пред-
лагаются рекомендации для специалистов образования по разви-
тию компетенции создания безопасной образовательной среды.

На современном этапе развития системы образования используется 
компетентностный подход, подразумевающий под собой совокупность 
общих принципов определения целей образования, отбора содержания 
образования, организации образовательного процесса и оценки обра-
зовательных результатов [1]. В связи с процессом инклюзии в образо-
вании актуальной проблемой становится формирование безопасной 
образовательной среды в учреждениях образования и владение соответ-
ствующей компетенцией специалистами системы образования.

Разработанные критерии психологически безопасной образовательной 
среды: 1) защищенность от психологического насилия во взаимодействии 
для всех участников образовательной среды; 2) ее референтная значимость, 
фиксируемая как отношение к ней; 3) уровень удовлетворенности основ-
ными характеристиками процесса взаимодействия – позволяют зафикси-
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