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На сегодняшний день общество как никогда нуждается в адаптивной, 
постоянно развивающейся, самоорганизующейся и самоактуализирующийся 
личности. Это является следствием вопросов связанных с прогрессивной 
технологизацией, постоянным приростом мирового населения, увеличением 
конкуренции, ускорением темпа деятельности и т.д., что определяет 
значимость воспитания людей, максимально приспособленных к актуальной 
социальной ситуации.

Профессии субъект-субъектного типа, относятся к наиболее 
подверженным стрессу, поскольку часто испытывают большое «давление» 
социума. К таким профессиям относится профессия «менеджер», 
непосредственно связанная с воздействием и управлением большим 
количеством людей. Е. А. Климов, отождествляет данный тип профессии со 
следующими качествами: необходимостью в межличностном
взаимодействии, общении, развитой эмпатии, способностью понимать 
намерения субъектов общения. Менеджерам свойственны: умение
руководить, слушать и выслушивать; «наблюдательность к проявлениям 
чувств, ума и характера человека, умение мысленно представлять, 
моделировать его внутренний мир»; решение нестандартных ситуаций; 
высокая степень саморегуляции [3, с. 176-181].

Студенческий возраст же является наиболее сензитивным периодом 
для формирования коммуникативной компетентности, непосредственно 
влияющей на профессиональную успешность будущего менеджера, более 
80% работы которого, связано и зависит от умения выстраивать гармоничное
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межличностное взаимодействие и общение. Поскольку уже 
сформированными являются большинство психофизиологических структур, 
претерпевается постоянная и значительная умственная нагрузка, улучшается 
восприимчивость, личностный рост значительно ускоряется и расширяется. 
Это положительно влияет на адаптивные способности, самоорганизацию, 
саморазвитие будущих специалистов в сфере управления, что повышает их 
жизнеспособность как интегративное личностное качество. Можно сказать, 
что общество заинтересовано в становлении жизнеспособных людей, и в 
узкопрофессиональном смысле - менеджеров, воздействующих на большие 
социальные группы.

Поскольку жизнеспособность личности является достаточно молодым 
термином как в отечественной, так и в зарубежной практике, учёные ещё не 
пришли к единому мнению относительно понятийного аппарата и ее 
структуры.

Отечественная психологическая наука начала свое изучение 
жизнеспособности в шестидесятых годах прошлого столетия и трудов Б. Г. 
Ананьева. Автор, ввел и определил «жизнеспособность» как 
общую(интегральную) способность личности и «общий энергетический 
потенциал, определяющий готовность к эффективному функционированию, 
продуктивность поведения человека как субъекта в условиях экстремальной 
ситуации и результативность его деятельности, направленные на поиск 
выхода из нее» [1].

На данный момент многие исследователи занимаются изучением 
жизнеспособности, но не выделяют обобщенного понятия и различаются в 
понимании структуры жизнеспособности. В нашем исследовании мы 
используем два подхода к определению и структуре жизнеспособности 
личности, выделенные А. В. Махнач [4] и А. А. Нестеровой [5].

А.В. Махнач, рассматривает жизнеспособность в своем исследовании 
как: «интегральную способность человека к преодолению неблагоприятных 
жизненных обстоятельств с возможностью восстанавливаться и использовать 
для этого все возможные внутренние и внешние ресурсы, способность к 
жизни во всех ее проявлениях, способность существовать и развиваться» [4]. 
Автор отмечает, изменчивость и гибкость жизнеспособности личности в 
зависимости от стрессогенных факторов, оказывающих влияние на 
способность индивида к адаптации.

По мнению А. А. Нестеровой, изучающей феномен через социально- 
психологическую концепцию, жизнеспособность личности это: «системное 
качество качество, характеризующее единство индивидуальных и социально
психологических способностей человека к реализации ресурсного 
потенциала, использованию конструктивных стратегий поведения в трудных 
жизненных ситуациях, который обеспечивает возвращение личности на 
докризисный уровень функционирования или определяет посткризисный 
личностный рост» [5]. Главной целью жизнеспособной личности выступает 
преобразование себя и окружающего социума, стремление к положительным 
изменениям.



111
Таким образом, можно сказать, что жизнеспособность личности 

является интегративной системой свойств, характеристикой, 
способствующей выходу из стрессовых ситуаций и выступающей 
непременным условием этого выхода, предиктором, основным механизмом 
самоорганизации и реинтеграции индивида, которая также определяет 
посткризисный рост личности.

Поскольку выдвинутые авторами структурные компоненты отличаются 
по своему содержанию, но, по нашему мнению, в равной степени влияют на 
жизнеспособность, в исследовании будут описаны оба подхода к структуре 
жизнеспособности личности будущих менеджеров. Так, жизнеспособность 
включает в себя следующие компоненты, выделенные А.В. Махнач и А.А. 
Нестеровой: способность к активности и инициативности; способность к 
самомотивации и достижению; эмоциональный контроль и саморегуляцию; 
позитивные когнитивные установки и гибкость мышления; самоуважение; 
способность к организации времени и планированию будущего; адаптивные 
способности; способность к поиску и поддержанию положительных 
социальных и семейных взаимосвязей; духовность; превалирование 
внутреннего локуса контроля. Данные компоненты могут служить 
предикторами успешной адаптации, социализации и профессионализации 
будущих менеджеров.

Далее нами были теоретически проанализированы особенности 
коммуникативной компетентности будущих менеджеров. На основе 
теоретического анализа, мы рассматриваем коммуникативную 
компетентность как: прижизненно формируемое, интегративное, сложно 
структурированное качество личности, включающее: совокупность
коммуникативных знаний, умений, навыков, способностей и моделей 
поведения, а также личностных особенностей субъектов коммуникации, 
необходимых в ситуации общения и межличностного взаимодействия 
индивида. Мы считаем, что как интегральное личностное образование, 
коммуникативная компетентность имеет свои структурные компоненты и 
различные подходы к их определению и опираемся на структуру 
коммуникативной компетентности менеджеров, выдвинутую О. А. 
Добрыниной [2]. Автор включает: деятельностно-поведенческий;
когнитивно-интеллектуальный и индивидуально-личностный компоненты.

Коммуникативная компетентность будущих менеджеров является 
сложным образованием, развитие которого необходимо как для личности в 
целом, становления его индивидуальности, так и для формирования высокого 
уровня профессионализма.

Анализ ряда литературных источников показал, что коммуникативная 
компетентность является необходимым условием эффективности общения, 
деятельности личности в целом, а также положительно коррелирует со 
структурными компонентами жизнеспособности личности будущих 
менеджеров. Это указывает на взаимовлияние данных феноменов и 
актуальность проведения дальнейшего эмпирического исследования.

Целью нашего исследования была проверка выдвинутой нами



112
гипотезы о том, что структура жизнеспособности личности будущих 
менеджеров с высоким и среднем уровнем коммуникативной компетентности 
характеризуется высоко развитой: мотивацией достижения,
самоэффективностью, адаптивностью, самоорганизацией, эмоциональной 
зрелостью, самоуважением, а также преобладанием внутреннего локуса 
контроля.

При низком уровнем коммуникативной компетентности 
жизнеспособность характеризуется низко развитыми показателями 
самоорганизации, самоэффективности, духовности, адаптивности, мотивации 
достижения, преобладанием внешнего локуса контроля, слаборазвитой 
эмоциональной зрелостью.

Для определения структуры жизнеспособности личности будущих 
менеджеров в зависимости от развитости их коммуникативной 
компетентности мы воспользовались факторным анализом. Эмпирические 
данные были подвергнуты факторному анализу (метод главных компонент) с 
Varimax-вращением с использованием метода Кайзера (см.таб.1.).

В результате проведенного факторного анализа было получено два 
основных фактора, по которым распределились показатели
жизнеспособности личности будущих менеджеров, имеющие низкий средний 
и высокий уровни коммуникативной компетентности. Показатели 
жизнеспособности личности будущих менеджеров, имеющие средний и 
высокий уровень коммуникативной компетентности, были распределены в 
идентичную структуру наполненности изучаемых показателей, поэтому мы 
их обобщили в одну группу. Распределение показателей жизнеспособности 
личности будущих менеджеров с низким уровнем коммуникативной 
компетентности имеет определенные отличия в ее структуре по сравнению с 
распределение показателей жизнеспособности личности будущих
менеджеров со средним и высоким уровнями коммуникативной 
компетентности. Рассмотрим их подробнее.

Для будущих менеджеров, имеющих низкий уровень развития 
коммуникативной компетентности, согласно первому фактору отражающему 
структурные компоненты жизнеспособности вошли такие показатели как: 
«Самоэффективность» (F=0,999), «Внутренний локус контроля» (F=0,855), 
«Семейные и социальные взаимосвязи» (F=0,996), «Совладание и адаптация» 
(F=0,1000), «Уровень жизнеспособности взрослого человека» (F=0,960), 
«Активность и инициативность» (F=0,819), «Самоуважение» (F=0,898), 
«Самоорганизация и планирование будущего» (F=0,998). Это означает, что 
будущие менеджеры, имеющие слаборазвитую коммуникативную 
компетентность, менее самостоятельны, в силу экстернальности локуса 
контроля, чрезмерно зависимы от мнения окружающих, что отражает, не 
проявляют настойчивость в обстоятельствах, требующих этого. Также у 
респондентов с низким уровнем коммуникативной компетентности имеются 
проблемы в поиске социальной поддержки, которая влияет на преодоление 
стресса (как внешний фактор) и в слаборазвитом ощущении собственной 
самоценности. Эта категория студентов отличается слаборазвитыми
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лидерскими качествами, ответственностью, активностью и адаптивностью, 
что в значительной мере затрудняет профессионализацию в сфере 
управленческой деятельности, поскольку взаимодействие с другими, 
авторитетность в социуме, способность адаптироваться в различных 
ситуациях и общая зрелость имеют определяющую роль. В целом они менее 
жизнеспособны, чем студенты с высоким уровнем коммуникативной 
компетентности.

Таблица 1.
Результаты факторного анализа структуры жизнеспособности личности 

будущих менеджеров в зависимости от развитости их коммуникативной 
компетентности.
Факт 
ор №

Показатели 
жизнеспособности 
личности будущих 

менеджеров с низким 
уровнем

коммуникативной
компетентности

Факто
рная

нагруз
ка
F

Показатели 
жизнеспособности 
личности будущих 

менеджеров с высоким и 
средним уровнем 
коммуникативной 
компетентности

Факто
рная

нагруз
ка
F

1 Самоэффективность 0,999 Самомотивация и 0,781
Внутренний локус 0,855 достижения

контроля Активность и 0,854
Семейные и социальные 0,996 инициативность

взаимосвязи Эмоциональный контроль 0,829
Совладание и адаптация 1,000 и саморегуляция

Уровень 0,960 Позитивные установки и 0,829
жизнеспособности гибкость
взрослого человека Самоуважение 0,867

Активность и 0,819 Социальная 0,729
инициативность 0,898 компетентность и
Самоуважение социальная поддержка

Самоорганизация и 0,998 Самоорганизация и 0,661
планирование будущего планирование будущего

Уровень 0,919
жизнеспособности

личности
2 Позитивные установки и 0,588 Самоэффективность 0,907

гибкость Внутренний локус 0,926
Уровень 0,920 контроля

жизнеспособности Семейные и социальные 0,857
личности взаимосвязи

Совладание и адаптация 0,811
Уровень 0,894

жизнеспособности
человека
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Для будущих менеджеров, имеющих высокий и средний уровень 

развития коммуникативной компетентности, согласно первому фактору, 
относятся следующие показатели жизнеспособности личности: 
«Самомотивация и достижения» (F=0,781), «Активность и инициативность» 
(F=0,854), «Эмоциональный контроль и саморегуляция» (F=0,829), 
«Позитивные установки и гибкость» (F=0,829), «Самоуважение» (F=0,867), 
«Социальная компетентность и социальная поддержка» (F=0,729), 
«Самоорганизация и планирование будущего» (F=0,661), «Уровень 
жизнеспособности личности» (F=0,919). Данный результат свидетельствует о 
том, что студенты управленческих специальностей, обладающие высоким и 
средним уровнем развития коммуникативной компетентности, имеют более 
структурированную жизнеспособность. Проявляется это в ощущении 
собственной самоценности, развитом самообладании и волевых качествах, 
стрессоустойчивости к неблагоприятным воздействиям среды, гибкости и 
оптимистичности мышления. Кроме того, у данных респондентов высоко 
развиты адаптивные способности, как внутренние, так и внешние 
проявляемые в умении находить социальную поддержку, поддерживая 
отношения с близкими. Они стремятся к независимости от мнения 
окружающих относительно личных решений, а соответственно располагают 
интернальным локусом контроля, обладая при этом задатками лидера, 
проявляющего активную жизненную позицию и умеющим настаивать на 
своей точке зрения. Вышесказанное во многом определяет личностные 
качества успешного специалиста в сфере управленческой деятельности, 
подтверждая необходимость развития компетентности в общении для данной 
категории обучающихся.

Во второй фактор, определяющий особенности структуры 
жизнеспособности личности будущих менеджеров при низком уровне 
развития коммуникативной компетентности вошли показатели: «Позитивные 
установки и гибкость мышления» (F=0,588) и «Уровень жизнеспособности 
личности» (F=0,920). Так, для будущих менеджеров, имеющих низкий 
уровень развития коммуникативной компетентности, будет характерна 
ригидность мышления, что мешает быстро принимать и обдумывать 
решения, связанные с проработкой профессиональных задач. Вероятнее 
всего будут возникать трудности в создании доверительных отношений, как 
на межличностном, так и на управленческом уровне, связанные также с 
отсутствием просоциальных установок личности. В целом, данные 
показатели коммуникативной компетентности указывают на слаборазвитую 
жизнеспособность будущего менеджера.

Во второй фактор для будущих менеджеров с высоким и средним 
уровнем развития коммуникативной компетентности вошли такие показатели 
как: «Самоэффективность» (F=0,907), «Внутренний локус контроля»
(F=0,926), «Семейные и социальные взаимосвязи» (F=0,857), «Совладание и 
адаптация» (F=0,811), «Уровень жизнеспособности взрослого человека» 
(F=0,894). Полученные показатели указывают на то, что при развитой 
коммуникативной компетентности на высоком и среднем уровне,
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жизнеспособность будущих менеджеров будет отличаться опорой на 
собственные решения, ответственностью, а также верой в себя и опорой на 
собственные силы, продуктивность деятельность. Это свидетельствует об 
адекватности восприятии себя и своих достоинств. Респонденты этой группы 
умеют выстраивать положительные семейные и социальные взаимосвязи, 
находя внешнюю поддержку и опору в стрессогенных ситуациях. Можно 
резюмировать, что при среднем и высоком уровне коммуникативной 
компетентности, жизнеспособность также отличается средним и высоким 
уровнем развития, как интегрального показателя.

Мы видим, что у студентов менеджеров с низкими и высокими 
показателями коммуникативной компетентности отличается структура 
жизнеспособности личности.

Таким образом, при высоком и среднем уровне коммуникативной 
компетентности структура жизнеспособности личности будущего менеджера 
отличается выраженной: мотивацией достижения, самоэффективностью, 
адаптивностью, самоорганизацией, эмоциональной зрелостью, 
самоуважением, преобладанием внутреннего локуса контроля, развитыми 
семейными и социальными взаимосвязями, умением находить социальную 
поддержку, активностью и инициативностью.

В то время как при низком уровне коммуникативной компетентности, 
жизнеспособность характеризуется слаборазвитой: активностью и
инициативностью, самоорганизацией, самоэффективностью, адаптивности, 
преобладанием внешнего локуса контроля, негативными личностными 
установками и ригидностью мышления, слаборазвитым самоуважением, 
сложностью в поиске поддержки, выстраивании семейных и социальных 
взаимосвязей.

Итак, мы предполагаем, что через формирование коммуникативной 
компетентности будущих менеджеров можно выстроить более развитую 
структуру жизнеспособности личности, что в свою очередь будет развивать 
способности необходимые студентам для благоприятной адаптации в 
профессиональной среде.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ

Термин мышление означает процесс опосредованного и обобщенного 
познания окружающей действительности; высшая форма отражения мозгом 
окружающего мира, один из самых сложных познавательных процессов [4].

Актуальность исследований, посвященных изучению различных 
сторон мышления, отражена в различных описательных характеристиках 
мышления. Так, например, выделены разновидности логического мышления: 
абстрактно-логическое мышление, которое реализуется с помощью 
абстракций, понятий, образуемых в результате отвлечения; словесно
логическое мышление, характеризуется использованием речи, логических 
конструкций для обобщения информации и выявления закономерностей. 
Благодаря этому типу человек может четко и понятно выражать свои мысли. 
Образно-логическое мышление, опирается на использование образов, то есть 
визуального представления ситуаций. Образное мышление есть синоним 
воображению, тут как раз и есть связь между креативностью и логикой.

Нас интересует инженерное мышление. Д.А. Мустафина Г.А 
Рахманкулова, Н.Н. Короткова под инженерным мышлением понимают 
«...особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся при решении 
инженерных задач, позволяющий быстро, точно и оригинально решать как 
ординарные, так и неординарные задачи в определенной предметной 
области^» [3].

К отличительным чертам инженерного мышления относят видение 
вероятностей, структуры там, где ее не видят другие, или беглость, разных


