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РЕЗЮМЕ

В статье приведены результаты теоретическо-

го анализа особенностей психолого-акмеологи-

ческого обеспечения профессионального разви-

тия космонавтов. Приводится описание разрабо-

танной автором соответствующей теоретической 

(концептуальной) модели, которая представля-

ет собой систему комплексного психологическо-

го сопровождения профессионального развития 

и совершенствования космонавтов. Основное ис-

следование включает в себя: изучение специфи-

ки профессиональной подготовки космонавтов; 

результаты мониторинга личностно-профессио-

нального развития космонавтов на разных этапах 

их профессиональной подготовки и психологи-

ческого собеседования с действующими космо-

навтами. В ходе анализа результатов исследова-

ния были выделены основные направления пси-

хологической подготовки космонавтов, которые 

базируются на фундаментальной концепции ак-

меологии —  оптимизации личностно-професси-

онального развития, что рассматривается авто-

ром как один из важных аспектов в практической 

деятельности профессиональной подготовки 

космонавтов.
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В психологии и акмеологии под личностно-про-

фессиональным развитием понимается формирова-

ние личности и её профессионализма в результате 

профессиональной деятельности [2, c. 100]. Лич-

ностно-профессиональное развитие космонавтов 

осуществляется в процессе как профессиональной 

деятельности, так и самостоятельной подготовки 

и саморазвития.

Важную роль в становлении профессионализ-

ма космонавтов играет использование принципов 

личностно ориентированной образовательной сре-

ды в интересах профессионального отбора и форми-

рования профессионально важных качеств, изуче-

ние внутреннего мира человека опасной профессии, 

его психических и душевных состояний [14, c. 117].

Профессионализм —  это высшая категория ка-

чества [14, c. 128], интегральная характеристика че-

ловека труда, включающая в себя его сформирован-

ность как субъекта профессиональной деятельности, 

профессиональное общение, зрелость как професси-

онала [2, c. 93].

А.А. Деркач считает, что профессиональную 

субъектность следует рассматривать как проявление 

субъектности в профессиональной среде, т.е. как ин-

тегративное личностное качество, которое развивает-

ся и реализуется в пространстве профессиональной 

деятельности благодаря внутренне детерминирован-

ной конструктивно-преобразовательной активности, 

что позволяет выходить за рамки ситуативной стиму-

ляции деятельности и активно-избирательно и ини-

циативно-ответственно осуществлять её регуляцию, 

обеспечивая эффективное решение профессиональ-

ных задач и личностно-профессиональное самораз-

витие [7, с. 17].

Внутренний акмеологический критерий про-

является через внешний акмеологический крите-

рий —  способность оптимальным образом разре-

шать противоречия, которые возникают в процессе 

учебно-познавательной и профессиональной дея-

тельности, общения и самопознания, обеспечивая 

возможность эффективного саморазвития и само-

реализации в образовательной и профессиональных 

средах [8, c. 8].

Специалист-профессионал —  это человек, до-

стигший высокого уровня мастерства, которое по-

зволяет ему выполнить задание с требуемым каче-

ством, надёжно и эффективно достичь стабильного 

результата. В основу подготовки такого специалиста 

закладываются знания, умения, навыки в соответст-

вии с профессиографией его действий [2, c. 93; 9].

Как отмечает В.А. Пономаренко, психологиче-

ской добавкой к профессионально важным качест-

вам специалиста опасной профессии, к категории 

которой относятся космонавты, является осознание 

того, что профессиональные знания, умения, навыки 
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представляют собой не центральное звено личности, 

а лишь средство развития своих возможностей. Для 

опасных профессий профессионализм —  категория 

человеческого бытия, система личностных, мировоз-

зренческих, деловых, профессиональных и нравст-

венных качеств человека. Стержнем нравственного 

императива здесь является мораль подвижничества, 

для которой самосохранение не стоит на первом пла-

не. Опасная профессия требует от человека:

1) постоянной социально-психологической го-

товности к работе в экстремальных условиях;

2) наличия врождённых психофизиологических 

качеств;

3) исключительно пластичной нервной систе-

мы, которая позволяет перманентно формировать 

гибкие нейропсихические связи, новые функцио-

нальные свойства, обеспечивающие такие процес-

сы, как создание образа, интуиция, предвосхищение.

Принципиальной особенностью опасной про-

фессии является то, что человек должен не только 

уметь избегать опасности, но и преодолевать её, если 

она неотвратима; не приспосабливаться к ней, а пре-

образовывать ситуацию в состояние управляемости, 

т.е. переводить свою жизнедеятельность в другое про-

странство. Космонавты, как представители опасных 

профессий, обеспечивают безопасность прежде все-

го другим людям, что и образует нравственную осно-

ву опасной профессии [14, c. 128–129].

По мнению П.А. Корчемного, овладеть уров-

нем сложных умений может только подготовлен-

ный в психофизиологическом, интеллектуальном 

отношении исполнитель, который не только имеет 

соответствующие знания, навыки и умения, но ко-

торому присущи профессиональные черты характе-

ра, профессиональные привычки, профессионально 

важные качества, а также идейные, нравственные, 

социальные качества личности, ценностные ориен-

тации, «Я-концепция» и адекватные состояния лич-

ности [12, с. 36].

Для этого используется ресурсный подход, ко-

торый представляет собой подход к оценке индиви-

да с позиции наличия у него совокупности ресурсов 

и потенциала. Ресурсы человека как субъекта про-

фессиональной деятельности —  это биофизические, 

психофизиологические и личностные ресурсы, ком-

петенции и компетентности. С позиций ресурсного 

подхода потенциал человека рассматривается как 

система возобновляемых, частично возобновляе-

мых и невознобляемых ресурсов, которые проявля-

ются или могут проявиться в реальной деятельнос-

ти (В.Л. Бакштанский, О.И. Жданов, В.Г. Зазыкин, 

Е.А. Смирнов, Ю.В. Синягин) [3; 15, c. 179–180].

Разработанная нами акмеологическая модель 

психолого-акмеологического обеспечения профес-

сионального развития космонавтов выявляет пере-

ход от реального состояния, качества и уровня раз-

вития личности (и её профессионализма) к будущему 

идеальному. Модель позволяет получить интеграль-

ную характеристику текущего состояния личности 

и её потенциала; определить способы его реализа-

ции и последовательность действий в деятельнос-

ти образа будущего состояния, описание контроль-

ных механизмов и функционирования обратных 

связей. Алгоритм, выражающий сущность акмео-

логических закономерностей, представляет собой 

совокупность процессов, интегрирующих вариан-

ты и характеристики способов действия, развития 

и связей [2, c. 7–8].

Акмеологическая модель проектирует соотноше-

ние настоящего и будущего состояния личности, за-

даёт перспективы, средства, цели и методы развития, 

являясь способом движения к оптимуму, который 

определяется внешней (акмеологическая поддер-

жка) и внутренней (самосовершенствование субъ-

екта) детерминантами.

«Стартовое» состояние личности, группы, орга-

низации и т.д. называется оригиналом.

«Финишное», идеальное, состояние должно от-

вечать следующим критериям: высший уровень ком-

петентности, профессионализма, самовыражения, 

акме, которые в этом смысле инвариантны. Пере-

менным является оригинал, который должен диаг-

ностироваться по признакам уровня развития —  де-

фицита, нормы, оптимальности [9].

Понятие «моделирование» употребляется в ак-

меологии и в более частном значении: моделируют-

ся гуманитарные технологии [2, c. 64–65].

При построении модели акмеологического обес-

печения профессионального развития космонавтов 

были использованы теоретические подходы к содер-

жанию образования с позиций концепции инстру-

ментальной составляющей развивающей функции 

обучения [13].

Эта модель раскрывает сущность данного под-

хода, его структурно-функциональный состав, ха-

рактерные взаимосвязи между структурными ком-

понентами.

Говоря о профессиональном развитии, следует 

отметить, что профессионалами не рождаются, ими 

становятся в результате серьёзного и кропотливого 

труда как самого космонавта, так и всего инструк-

торско-преподавательского состава.

Главной задачей системы повышения квалифи-

кации является создание условий для самоактуализа-

ции уже состоявшихся космонавтов, совершенство-

вание приёмов самообразования на основе имеющего 

профессионального опыта. С точки зрения данно-

го подхода понятие «компетентность» необходимо 

рассматривать не как набор знаний, умений и навы-

ков, которые уже освоены, а как овладение новыми 

знаниями, умениями и навыками, в зависимости от 

индивидуальных потребностей, в которых первосте-

пенное значение приобретает возможность самосо-

вершенствования, самореализации.

Соответственно, для обеспечения качества об-

учения особую значимость приобретает сопряжение 

предлагаемой образовательной программы с «субъ-

ективной моделью повышения компетентности», 

под которой понимается система представлений 

конкретного космонавта о желаемом содержании 

и формах этого процесса. Отметим, что субъек-

тивная модель обучающегося может находиться 

в различных соотношениях (гармоничность или 

же противоречия) как с предложенной ему «объ-
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ективной моделью» подготовки, зафиксированной 

в виде программы, тематического плана и т.д., так 

и с лежащей в её основе моделью профессиональ-

ной компетентности.

Для разработки акмеологической модели психо-

лого-акмеологического обеспечения профессиональ-

ного развития космонавтов были использованы: мо-

дели, которые применяются в системе непрерывного 

образования [6], психолого-акмеологическая модель 

развития знаний, умений и навыков кадров управ-

ления [11], теоретическая модель психологического 

воздействия в оздоровительном процессе ветеранов 

боевых действий [4], модель акмеологического обес-

печивания профессионального развития руководите-

лей и специалистов органов законодательного влас-

ти Российской Федерации [1; 13].

За основу разработки модели психолого-акмео-

логического обеспечения была взята модель акмеоло-

гического обеспечения профессионального развития 

руководящих работников государственной службы, 

включающаяся в себя систему комплексного пси-

хологического сопровождения профессионального 

развития госслужащих [13, с. 20–23].

Модель адаптирована применительно к про-

фессиональной деятельности космонавтов (рис. 1).

Приведённая на рис. 1 модель включает в себя:

● содержание психологической подготовки кос-

монавтов:

к нк М          
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– развитие профессионального «Я»;

– профессиональная адаптация;

– психологическая готовность к творческому ре-

шению профессиональных задач;

– формирование эффективного стиля профес-

сиональной деятельности;

– формирование профессиональных команд;

– формирование психологической готовности 

к деятельности в особых и экстремальных условиях.

● систематическую психологическую помощь 

космонавтам:

– мониторинг акмеологического контроля;

– индивидуальные психологические консуль-

таций;

– акмеологическое обеспечение профессио-

нальной деятельности в ходе программно-целевых 

тренингов.

В целом мониторинг представляет собой систе-

му отслеживающего контроля личностно-професси-

онального развития космонавтов на разных этапах их 

профессиональной подготовки.

Следующим направлением в психологической 

работе с космонавтами является психолого-педаго-

гическое направление, которое обеспечивает реали-

зацию коррекционно-развивающих мероприятий 

в процессе профессиональной подготовки. Данное 

направление определяется как комплекс меропри-

ятий, которые направлены на специальное разви-

тие, совершенствование и оптимизацию систем пси-

хической регуляции функций, состояний, качеств, 

установок, мотивов, поведения в рамках професси-

онально значимых задач. В основе данного направле-

ния лежит акмеологическая технология проведения 

индивидуальных консультаций, профессиональ-

ных собеседований и тренингов программно-це-

левого содержания [5]. Главная идея здесь состоит 

в перестановке акцентов: переходе от исследова-

ния и психолого-акмеологического контроля кос-

монавта к продуктивному воздействию на него, ко-

торое осуществляется с помощью индивидуальных 

консультаций, групповых занятий и акмеологиче-

ских тренингов.

При этом системообразующим фактором пси-

хотехнологического процесса является спонтанное 

развитие участника моделируемой деятельности, при 

котором изменение его личностных характеристик 

закономерно отражается на результатах реализации 

моделируемой деятельности.

Алгоритм продуктивного профессионального 

развития личности представляет собой определённую 

последовательность акмеологических и психолого-

педагогических действий, которые реализуются в си-

стеме профессиональной подготовки космонавтов, 

ориентированы на формирование профессиональной 

компетентности и содержат два вектора реализации:

● мотивационный (мотив —  цель —  задача);

● деятельностный (деятельность —  действия —  

операции).

Реализация алгоритма происходит на уровне:

● знаний —  усвоение предварительных сведе-

ний о системе профессионального развития в целом;

● умений и навыков —  овладение базовыми 

и специальными профессиональными компетент-

ностями;

● интегральной компетентности —  системати-

ческое применение технологий профессионально-

го саморазвития в профессиональной деятельности.

Алгоритм позволяет также сформировать интег-

ративные личностно-профессиональные новообра-

зования личности и добиться:

● интеграции профессионального самосознания 

и достижения уровня профессиональной аутентич-

ности (осознание соответствия профессиональных 

требований к личности и собственных индивидуаль-

но-личностных способностей);

● самокоррекции на основе изменённой 

«Я-концепции» нежелательных с точки зрения про-

фессиональной продуктивности индивидуально-лич-

ностных качеств, избавление от вредных привычек 

и достижение на этой базе обновлённого поведен-

ческого уровня;

● саморегуляции и самоконтроля в рамках про-

фессиональной деятельности в соответствии с необ-

ходимостью личностно-профессионального решения 

задач по стрессоустойчивости, умению действовать 

в ситуациях неопределённости, совершенствованию 

коммуникативности;

● саморазвития и самореализации в услови-

ях профессиональной деятельности —  переходу от 

адаптивной (приспособленческой) к творческой (са-

мореализующейся) модели профессионального по-

ведения [13].

Таким образом, представленная модель акмеоло-

гического обеспечения профессионального развития 

космонавтов определяет цели, основные направле-

ния психологической подготовки, средства развития 

и ожидаемые результаты. Разработанная теоретиче-

ская модель является базисом для обоснования и раз-

работки программы личностно-профессионального 

совершенствования космонавтов и её предстоящей 

опытной проверки [10].
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ABSTRACT

The article shows the results of the theoretical 

analysis of peculiarities of psychological and acme-

ological support of the professional development of 

astronauts. A description of acmeological a relevant 

author’s theoretical (concept) model is given, which 

constitutes a comprehensive psychological support 

system for professional development and improve-

ment of astronauts. The primary research includ-

ed the study of speciics of astronauts’ professional 

training, monitoring results of astronauts’ personal 

and professional development at diferent stages of 

their training and psychological interviews with cur-

rently active astronauts. In the course of the analysis 

of study results main directions of astronauts’ psy-

chological training were found that based on funda-

mental concept of acmeology, namely, optimization 

of personal and professional development. This con-

cept is considered by the author as one of the impor-

tant aspects in professional training and everyday ac-

tivities of astronauts.

Key words: professionalism, acmeological model, 

professional competence, monitoring of personal and 

professional development, acmeological technology.
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