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ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ

Проблема развития интеллектуального потенциала территорий является актуальной 
для российского общества. В современном научно-образовательном пространстве суще-
ствует множество технологий, разработок, новых практических решений, которые не-
обходимо популяризировать среди молодых ученых. В связи с этим вопросы всесторонне-
го становления высококвалифицированных кадров в регионе выходят на первый план. 
В данной статье представлен опыт психологического сопровождения обучающихся 
аспирантуры Института социально-экономического развития территорий Российской 
академии наук. 
В научной публикации обоснована актуальность проблемы, перечислены основные на-
правления работы специалистов группы психолого-педагогического сопровождения На-
учно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, ее цель и задачи, а также раскрыта значи-
мость этой деятельности в процессе исследовательского и личностного становления 
молодых ученых. Изложена классификация проводимых диагностических исследований, 
перечислены примеры развивающих просветительских занятий. Показано, что важную 
роль в развитии интеллектуального потенциала территорий играет комплексный под-
ход к формированию профессионального статуса аспиранта.
В ходе исследования выявлены основные критерии эффективной работы по обеспечению 
социального и эмоционального комфорта молодых ученых, представлена информация 
о результатах данного направления деятельности Научно-образовательного центра 
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ИСЭРТ РАН, сделаны выводы о том, что развитие интеллектуального потенциала тер-
риторий зависит не только от профессиональных достижений ученых, но и от их лич-
ностных особенностей. 

Интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, психологическое сопровождение, 
образовательный процесс, научно-образовательный центр.

Ключевая характеристика современ-
ного этапа цивилизационного развития – 
резкое возрастание роли человека в си-
стеме факторов производства, это обу-
словлено необходимостью глубокой со-
циальной переориентации экономиче-
ских приоритетов. Человек ставится в 
центр социально-экономической систе-
мы, потребность в самореализации ста-
новится конечной целью производства и 
условием его устойчивого развития. На 
первый план выдвигается обеспечение 
реализации интеллектуального потенци-
ала, который имеет одно из первостепен-
ных значений для государства, так как в 
современных условиях основным ресур-
сом развития и конкурентоспособности 
страны становится не сырье, физический 
труд и техническая мощь, а умственные 
способности. 

Именно интеллектуальный потенци-
ал территорий – один из серьезных пока-
зателей инвестиционной привлекатель-
ности. Поэтому для успешного развития 
страны, поддержания статуса «мировой 
державы» необходим качественный ры-
вок в сфере науки и образования посред-
ством всесторонней подготовки высоко-
квалифицированных кадров в области 
экономики и управления. Учреждениям 
образования и науки следует уделять осо-
бое внимание не только профессиональ-
ному становлению молодых ученых, но и 
их личностному развитию, а также обе-
спечению эмоционального и социального 
комфорта [8, с. 36].

На фоне высоких темпов инновацион-
ного развития становится все более акту-
альной проблема формирования и эффек-
тивного использования интеллектуаль-

ного потенциала, определяемого общим 
уровнем развития образования, науки и 
культуры.

Особую значимость данный вопрос 
приобретает при разработке программ 
психолого-педагогического сопровожде-
ния образовательного процесса обучаю-
щихся аспирантуры. Решающее значение 
имеет признание интеллектуального по-
тенциала не только как фактора профес-
сионального роста, но и как фактора лич-
ностного становления молодого ученого.

Цель данного исследования – выявле-
ние значимости психологического сопро-
вождения личности аспиранта как спосо-
ба формирования интеллектуального по-
тенциала территорий.

Проблема формирования интеллекту-
ального потенциала региона привлекает 
внимание многих отечественных и зару-
бежных исследователей.

Так, И.И. Максименко в своих рабо-
тах уделяет особое внимание роли и 
значению системы образования и на-
учно-исследовательских учреждений 
в инновационном развитии человече-
ского потенциала территорий. Ученый 
рассматривает данный вопрос, опира-
ясь на труды отечественных исследо-
вателей: А.Г. Гранберга, А.И. Татаркина, 
О.А.  Козловой, Ю.К. Перского, А.В. Гре-
бенкина, Ю.Г. Лавриковой, которые осве-
щают приоритетные социально-эконо-
мические проблемы развития регионов.

Отдельные аспекты экономики знаний 
отражаются в трудах Р. Акоффа, Э. Брукинг, 
К. Вига, П. Друкера, А.Л. Гапоненко, 
Н.В. Казаковой, А.Н. Козырева, Б.Б. Лео н-
тьева, Т.Ю. Лифановой, Ж.А. Мин галевой, 
С.А. Митрофанова [9, с. 370].
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Вместе с тем недостаточно исследо-
ванными остаются вопросы интеграции 
интеллектуального и личностного потен-
циала, отсутствует обобщенная картина 
состояния интеллектуального потенциа-
ла в регионе. Малоизученными являются 
также подходы к формированию интел-
лектуального потенциала и тенденции 
его развития в условиях перехода к инно-
вационной экономике. 

Уровень образования и состояние на-
уки в стране связаны напрямую. Но на-
ука менее инертна, чем система образо-
вания, и за годы реформ она претерпела 
весьма существенные изменения. Более 
чем вдвое сократилась численность на-
учного персонала, причем отечественная 
наука теряла и квалифицированных спе-
циалистов. Произошло старение науч-
ных кадров, ибо ослаб приток молодежи, 
в результате чего по многим направле-
ниям остро встала проблема преемствен-
ности научных поколений. Значительно 
снизился престиж науки и научного тру-
да, который в советские времена был 
достаточно высок. Задача современного 
общества состоит в обеспечении научной 
среды молодыми кадрами, способными 
не только вести исследования, но и фор-
мулировать инновационные подходы к 
решению научных проблем. Новое поко-
ление ученых нуждается в качественной 
теоретической подготовке, сопряженной 
с полноценным развитием личностных 
особенностей. 

 В связи с этим возрастает необходи-
мость в обосновании значимости пси-
хологического сопровождения молодых 
ученых в русле становления и развития 
человеческого потенциала территорий.

На территории Вологодской области 
подготовку кадров высшей квалификации 
через аспирантуру и докторантуру осу-
ществляют 7 вузов и одна научная орга-
низация – Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 

социально-экономического развития тер -
риторий Российской академии наук 
(ИСЭРТ РАН). 

Одной из важнейших задач деятельно-
сти ИСЭРТ РАН является подготовка высо-
коквалифицированных кадров в области 
экономики и управления, которые актив-
но включаются в деятельность, связанную 
с решением проблем ускорения социаль-
но-экономического развития региона.

Подготовка научных кадров высшей 
квалификации в Институте социаль-
но-экономического развития террито-
рий Российской академии наук осущест-
вляется через аспирантуру с 1996 года. 
Основная цель аспирантуры – постоян-
ное развитие новых перспективных на-
правлений подготовки научно-педаго-
гических кадров из числа наиболее та-
лантливых выпускников для вовлечения 
их в научно-образовательный процесс. 
Особенностями подхода к подготовке 
молодых ученых являются непрерывное 
образование, связь теории с практикой, 
использование разноплановых методов 
обучения.

Процесс подготовки молодых уче-
ных в ИСЭРТ РАН основан на принципе 
комплексного подхода в обучении и вос-
питании личности. Его основными по-
ложениями являются требования един-
ства и взаимосвязи всех участников об-
разовательного процесса, ориентации на 
всестороннее развитие личности путем 
использования комплекса средств, мето-
дов, форм и технологий образования, что 
обусловливает необходимость научного 
теоретического и практического обоб-
щения [10, с. 85].

Психологическое сопровождение яв-
ляется важным направлением поддержки 
аспирантов в ходе их обучения и профес-
сионального становления. Его необходи-
мость продиктована двойственной спец-
ификой положения аспиранта, сущность 
которой заключается в совмещении учеб-
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ной и профессиональной деятельности и, 
как следствие, преодолении возникаю-
щих трудностей при их дисгармонии. 

Поступление в аспирантуру является 
продолжением профессионального станов-
ления человека, в течение которого он дол-
жен научиться владеть способами научного 
познания, определять направления своих 
действий, ставить цель, находить наиболее 
эффективные способы управления образо-
ванием. Во многом такие важные для аспи-
ранта аспекты деятельности, как степень 
самостоятельности при выборе темы дис-
сертации, смелость в отстаивании своей 
точки зрения, видение проблемы, умение 
адекватно принимать замечания и крити-
ку, выдерживание ситуации постоянного 
планирования, стремление достичь успеха 
в какой-либо области имеют в своей основе 
психологическую составляющую.

Поэтому процессы обучения и про-
фессионального становления аспиран-
тов в ходе их реализации должны сопро-
вождаться специалистами-психологами. 
Особенностью деятельности группы пси-
холого-педагогического сопровождения 
ИСЭРТ РАН является не только проведе-
ние диагностики личностного развития 
аспирантов, уровня их адаптации в новых 
условиях, но и организация тренингов, 
развивающих занятий, оказание консуль-
тативной помощи, а также психологиче-
ское просвещение и профилактика. 

В Институте социально-экономиче-
ского развития территорий РАН целью 
психологического сопровождения об-
учающихся аспирантуры является фор-
мирование и развитие благоприятных 
социально-психологических условий для 
осуществления успешной учебной и про-
фессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели 
выполняется ряд задач:

 – способствовать формированию и раз-
витию профессионально важных качеств 
личности; 

 – актуализировать саморазвитие аспи-
рантов, вовлекать их в учебный процесс на 
основе интеллектуализации, гуманизации 
и фундаментализации содержания управ-
ления профессиональным образованием;

 – содействовать интеллектуальному 
и профессиональному становлению и раз-
витию аспирантов ИСЭРТ РАН;

 – определять психоэмоциональное 
состояние, мотивационную сферу обуча-
ющихся с помощью психологических диа-
гностик и осуществлять их коррекцию на 
основании полученных результатов;

 – развивать навыки эффективно-
го об щения, публичного выступления, 
защиты от манипуляций, способство-
вать созданию благоприятного психоло-
гического климата в учебных и рабочих 
коллективах.

Основная деятельность группы психо-
логического сопровождения аспирантов, 
направленная на решение поставленных 
задач, осуществляется в ходе системной 
реализации диагностического, развиваю-
щего, профилактико-просветительского 
направлений (рис. 1) [6].

Деятельность в рамках каждого на-
правления носит творческий характер и, 
в первую очередь исходя из потребностей 
аспирантов в ходе учебного и професси-
онального процессов, специалистами ис-
пользуются такие формы и методы рабо-
ты, как развивающие занятия, деловые 
игры, психологические тестирования, 
мониторинги оценки, опросы, социально-
психологические тренинги, групповые и 
индивидуальные занятия, научно-мето-
дические семинары и т. д.

Приоритетами в деятельности пси-
хологической группы по отношению к 
сопровождению аспирантов являются 
социально-психологический комфорт, 
личностное, интеллектуальное и профес-
сиональное развитие, психологическое 
здоровье участников образовательного 
процесса. 
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Основной задачей психологов ИСЭРТ 
РАН по сопровождению вновь поступив-
ших в аспирантуру является создание 
наиболее благоприятных условий для их 
«вливания» в учебный и профессиональ-
ный процессы, эффективного освоения 
новой социальной роли, принятия новых 
прав и обязанностей. 

В связи с этим обучающимся I курса 
уделяется особое внимание, для них раз-
работана целая система мероприятий, по-
зволяющая ускорить процесс адаптации 
к условиям деятельности, к коллективу и 
будущей профессии (табл. 1). 

Работа с поступившими в аспирантуру 
обучающимися начинается с цикла раз-
вивающих тренинговых занятий, перво-
очередной задачей которых является на-
лаживание коммуникации в группе, уста-
новление контактов между участниками, 
формирование базы для принятия новых 
условий учебы и работы. 

Все занятия проходят в ресурсном кру-
гу и соответствуют основным принципам 
реализации адаптационного тренинга:

 – самораскрытие (предоставление уча-
ст никам возможности в течение занятия 
выразить свои истинные мысли и чув-
ства, переживания, возникшие у них в 
адаптационный период);

 – доброжелательность (проявление 
теплоты и дружеских взаимоотношений 
между участниками тренинга, исключе-
ние неприязни и агрессии);

 – психокоррекционный эффект (по-
мощь участнику в личностном самопо-
знании и становлении, в преодолении 
комплексов, связанных с будущей учеб-
ной и профессиональной деятельностью);

 – добровольная активность (уча-
стие в занятии и выполнение упражне-
ний осуществляется не за счет давле-
ния и принуждения, а путем поощрения 
участников);

Таблица 1. Направления работы психологической группы с аспирантами I курса ИСЭРТ РАН

Направление работы Мероприятие Цель

Развивающее, просветительское Адаптационные  тренинги
Оптимизация прохождения аспирантами адаптацион-ного периода, активное включение нович-
ков в учебные и профессиональные процессы путем установления коммуникации в группе.

Диагностическое Диагностика уровня адаптации
Выявление уровня адаптации аспирантов-первокурс-ников, разработка мер по дальней-
шей работе с группой.

Рис. 1. Система психологического сопровождения аспирантов в учебном 
и профессиональном становлении
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 – индивидуальный подход (учет ин-
дивидуально-психологических особенно-
стей участников: темперамент, характер, 
уровень развития контактности и орга-
низаторских способностей, самооценка, 
мотивы выбора профессии, уровень тре-
вожности, показатели самочувствия, на-
строения и активности и др.).

Тематика занятий обусловлена особен-
ностями прохождения аспирантами адап-
тационного периода и охватывает множе-
ство областей. Так, сотрудниками психоло-
гической группы были проведены следую-
щие занятия, направленные на поддержку 
аспирантов при прохождении адаптацион-
ного периода: «Я – аспирант», «Мой путь в 
науке», психологическая игра «Формула хо-
рошего настроения», «Кодекс корпоратив-
ной этики», «Я в науке», «Кто такой аспи-
рант?», «Эффективное управление време-
нем», «Командообразование» и др. 

Проведение данных занятий осущест-
вляется параллельно с другой внеучеб-
ной деятельностью (экскурсии, семина-
ры) и оказывает позитивный эффект на 
прохождение первокурсниками адапта-
ционного периода обучения.

По итогам воплощения на практике 
цикла развивающих занятий специали-
стами группы психологического сопро-
вождения проводится исследование, при-
званное осуществить контроль эффек-
тивности работы, – диагностика уровня 
адаптированности аспирантов первого 
года обучения в ИСЭРТ РАН.

Исследование проводится с 2011/2012 
уч. г. и позволяет судить о протекании адап-
тационного периода у новичков, а также 
проанализировать их мотивационную сфе-
ру и выстроить план дальнейшей работы.

К основным трудностям, с которыми 
сталкиваются первокурсники во вре-
мя освоения нового учебного и рабоче-
го пространства, относятся: овладение 
большими объемами информации, вхож-
дение в новый режим работы, поэтапное 

планирование дальнейшей деятельно-
сти, отсутствие опыта в написании НИР, 
сложность в выборе темы диссертации и 
в ее обосновании.

По итогам опроса, проведенного в 
2014/2015 уч. г., в качестве факторов, вли-
яющих на эффективность и результатив-
ность учебной и профессиональной дея-
тельности, 80% опрошенных отмечают 
для себя наличие необходимой научной 
информации. На втором месте по значи-
мости воздействующих факторов обозна-
чены – возможность получать научную 
консультацию (60%), взаимоотношения 
с коллегами и руководителем (60%). 40% 
отмечают такой фактор, как возможность 
осуществлять публикационную деятель-
ность, 30% – условия труда и возможность 
участвовать в конференциях и семинарах 
(рис. 2). Данное распределение ответов 
обусловлено тем, что на эффективность и 
результативность учебной и трудовой де-
ятельности влияют все представленные 
факторы.  

Результаты исследования 2014/2015 
уч. года позволяют сделать вывод о том, 
что аспиранты первого года обучения 
пребывают в активном работоспособном 
(60%) и спокойном, ровном (40%) состо-
яниях на рабочих местах, не испытыва-
ют дискомфорта, с интересом посещают 
проводимые мероприятия в ИСЭРТ РАН и 
чувствуют поддержку в новом коллекти-
ве. Все это свидетельствует об отсутствии 
тревожности, негативных эмоций в пери-
од адаптации. К основным трудностям 
были отнесены те моменты, которые свя-
заны с отсутствием опыта в области науч-
ного знания, что в свою очередь являет-
ся закономерным и исправимым по мере 
увеличения стажа работы и обучения в 
рамках ИСЭРТ РАН.

Все показатели, полученные по резуль-
татам диагностики адаптированности 
аспирантов первого года обучения, учи-
тываются в дальнейшей работе с ними. 
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После прохождения адаптационного 
периода социально-психологическое со-
провождение аспирантов продолжается. 
Его цель состоит в психологическом мо-
ниторинге процесса учебного и профес-
сионального становления, в отслежива-
нии и своевременном предупреждении 
возникающих трудностей, создании бла-
гоприятного настроя на деятельность [7].

В рамках развивающего направле-
ния работы для обучающихся аспиран-
туры один раз в два месяца проводятся 
занятия с элементами тренинга. Их те-
матика очень разнообразна, т. к. чаще 
всего они разрабатываются как само-
стоятельные, логически завершенные 
занятия и рассчитываются на опреде-
ленный временной промежуток (1 час). 
Их посещают аспиранты всех курсов 
по желанию и в зависимости от заин-
тересованности той или иной темой. 
Сотрудниками психологической груп-
пы были проведены такие занятия, 
как «Целеполагание», «Сотрудничество 
в группе», «Эффективное распределение 
времени», «Способы снятия эмоциональ-
ного напряжения», «Навыки ассертив-
ного поведения», «Публичное высту-
пление», «Приемы саморегуляции» и др. 
В таблице 2 представлены темы заня-
тий, проводимых в 2014/2015 уч. году

Развивающие занятия способствуют 
достижению общей цели психологиче-
ской поддержки и сопровождения – фор-
мированию благоприятных социально-
психологических условий для успешной 
учебной и профессиональной деятельно-
сти аспирантов ИСЭРТ РАН.

Диагностическое направление явля-
ется наиболее приоритетным и масштаб-
ным по своему содержанию и включает в 
себя проведение на протяжении всего пе-
риода обучения аспирантов психологиче-
ских диагностик.

За годы развития психологического 
сопровождения аспирантов в ИСЭРТ РАН 
сформирован портфель апробированных 
диагностик (табл. 3).

В связи с тем, что итоги всех иссле-
дований за многолетний период работы 
группы психологического сопровожде-
ния являются достаточно объемными по 
своему содержанию, представим динами-
ку результатов по двум наиболее показа-
тельным диагностикам в отношении про-
фессионального и учебного становления 
аспирантов: диагностику мотивационной 
сферы аспирантов ИСЭРТ РАН и их эмоци-
ональной сферы.

1. Успешность обучения в аспирантуре 
во многом зависит от мотивированности 
аспиранта на данный вид деятельности. 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного влияет на эффективность 
и результативность Вашей учебной и профессиональной деятельности?», % от числа опрошенных
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Рассмотрим результаты диагностики мо-
тивационной сферы аспирантов в период 
2006/2007 – 2012/2013 уч. гг. 

Изучение доминирующих мотивов об-
учения в аспирантуре осуществлялось на 
основе списка мотивов, предложенного 
А.А. Реаном и В.А. Якуниным. Результаты 
исследования представлены в таблице 4, 
где «+» означает выделение данного мо-
тива в качестве приоритетного боль-
шинством испытуемых (более 70%), 
а «–» – невостребованность мотива (ме-
нее 10% от числа опрошенных). 

Данное распределение мотивов обуче-
ния в аспирантуре ИСЭРТ РАН свидетель-
ствует о том, что в период с 2006/2007 – 
2014/2015 уч. гг. в числе главных мотивов 
были отмечены как наиболее приоритет-

ные следующие: желание заниматься на-
учно-исследовательской деятельностью 
(100%); конкурентоспособность на рын-
ке труда (89%). На втором месте по зна-
чимости был обозначен мотив – реализо-
ваться в будущем как научный сотрудник 
(78%). На третьем месте – желание препо-
давать (67%).

Такого рода распределение выбора 
мотивов обучения доказывает, что позна-
вательная мотивация выступает главной 
доминантой в сравнении с ситуативными 
причинами обучения в аспирантуре. 

В связи с этим можно сделать вывод, 
что мотивация является осознанной и 
не противоречит внутренним мотивам 
личностей аспирантов. Это в свою оче-
редь создает благоприятные условия 

Таблица 3. Диагностики аспирантов в период функционирования группы психологического сопровождения

Название диагностики Методика Цель
Диагностика 
адаптации аспирантов 
первого года обучения

 – анкета, разработанная специа-листами СПГ;
 – опросник готовности к про-фессиональной деятельности 
(В. Симонов, Ю. Дементьева).

 – определение уровня овладения профессиональными 
знаниями, умениями, навыками;
 – выявление уровня освоения социально-психологических 
особенностей организации, позитивного взаимодействия 
и сотрудничества с ее коллективом.

Диагностика 
мотивационной сферы

 – методика А.А. Реана, В.А. Якунина;
 – методика Ч.Д. Спилберга.

 – определение доминирующих мотивов обучения аспирантов 
ИСЭРТ РАН.

Диагностика 
эмоциональной
сферы

 – анкета качественного анализа эмоционального 
комфорта аспирантов, разработанная специалистами СПГ;
 – методика «Самочувствие. Активность. Настроение» (В.А. Доскин);
 – цветовой тест эмоциональных состояний 
(модификация теста М. Люшера).

 – отслеживание уровня эмоцио-нального комфорта 
испытуемых для профилактики стрессовых ситуаций, 
способных отрицательно влиять на учебный и рабочий 
процессы.

Диагностика
интеллектуальных
умений

 – тест интеллектуальных и профессиональных способностей 
(ТИПС).

 – определение основных особенностей структуры 
интеллекта аспирантов, выявление способностей 
к научно-исследовательской деятельности.

Диагностика 
личностной 
сферы

 – методика изучения выраженности личностных качеств 
(Е. Жариков, Е. Крушельницкий);
 – методика склонностей к твор-ческому и исполнительскому 
труду (А.Г. Грецов);
 – самооценка и экспертная оценка проявлений личностных 
качеств в деятельности;
 – диагностика межличностных отношений (Т. Лири);
 – методика предрасположенности к конфликтному поведению 
(тест К. Томаса).

 – определение основных особеностей структуры интеллекта, 
индивидуальных черт и способностей личности.

Таблица 2. Развивающие психологические занятия с аспирантами I – III курсов в 2014/2015 уч. г.

№ п/п Название Цель Месяц проведения
1 «Искусство быть лидером» Определение лидерских качеств, формирование позиции лидера Октябрь
2 «Коллаж мечты – техника работы с целями» Формирование образа желаемого, постановка целей на будущий год Декабрь
3 «Способы развития быстроты мышления» Освоение способов тренировки скоростного мышления Февраль
4 «Самоконтроль» Управление эмоциями, овладение способами контроля над собой Апрель
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для полноценной реализации обучаю-
щихся аспирантуры в научном сообще-
стве [10, с. 67].

С целью отслеживания уровня эмоци-
онального комфорта аспирантов и про-
филактики стрессовых ситуаций, способ-
ных отрицательно влиять на процессы 
их трудовой и учебной деятельности, 
специалистами социально-психологи-
ческой группы с 2009 уч. года проводит-
ся исследование эмоциональной сферы 
аспирантов. Данная диагностика испыту-
емых осуществлялась с помощью анкеты 
качественного анализа эмоционального 
комфорта аспирантов, которая выявляет 
эмоциональное отношение респонден-
тов к следующим составляющим их де-
ятельности: работе, процессу обучения, 
взаимоотношениям с научным руководи-
телем, общению с коллегами, взаимодей-
ствию с руководителем отдела. 

Испытуемым предлагалось оценить 
утверждения об эмоциональном состоя-
нии по 10-балльной шкале (от 1 – «крайне 
негативное» до 10 – «максимально поло-
жительное»).

В период 2009 – 2015 гг. наблюдается 
стабильный рост показателя эмоциональ-
ного отношения к учебе, который увели-
чился на 0,3 балла в сравнении с прошлым 
годом и на 1,1 балла в сравнении с 2009 
годом (рис. 3). Показатель эмоционально-
го отношения к работе соответствует 8,8 
баллам, что превышает предыдущие по-
казатели в среднем на 0,9 балла. Из этого 

следует, что учебная и профессиональная 
деятельность аспирантов в настоящий 
момент удовлетворяет их, соответствует 
ожиданиям, раскрывает образовательный 
и трудовой потенциал, развивает профес-
сионально важные качества. 

Динамика показателя эмоционального 
комфорта аспирантов с руководителем от-
дела в период 2009 – 2015 гг. варьируется 
от 8,3 до 9,5 баллов. Количество баллов, 
полученное в 2015 году, равно 8,7, что со-
ответствует среднему значению за 7 лет. 
Показатель эмоционального комфорта 
в коллективе снизился на 0,7 балла по 
сравнению с предыдущим годом и соот-
ветствует 9,1 баллам. Однако данное зна-
чение соответствует среднему показателю 
(9,1 балла) за исследуемый период. Этот 
факт позволяет судить о стабильном эмо-
циональном фоне на рабочих местах, созда-
нии партнерских взаимоотношений  между 
аспирантами и другими сотрудниками. 

С 2009 года по настоящий момент пока-
затель эмоционального комфорта аспиран-
тов с научным руководителем увеличился 
на 0,2 балла и соответствует 8,8 баллам.

Следует отметить, что по некоторым 
параметрам диагностики эмоционального 
комфорта аспирантов выявлено незначи-
тельное снижение показателей в сравне-
нии с результатами прошлого года: эмо-
циональное отношение к работе (с 9,2 до 
8,8 баллов), эмоциональный комфорт с ру-
ководителем отдела (с 9,5 до 8,7 баллов), 
эмоциональный комфорт с коллегами 

Таблица 4. Доминирующие мотивы аспирантов ИСЭРТ РАН в 2006/2007 – 2014/2015 уч. гг.

Доминирующие мотивы 
обучения в аспирантуре

2006/2007 
уч. г.

2007/2008 
уч. г.

2008/2009 
уч. г.

2009/2010 
уч. г.

2010/2011 
уч. г.

2011/2012 
уч. г.

2012/2013 
уч. г.

2013/2014 
уч. г.

2014/2015 
уч. г.

Конкурентоспособность на рынке труда + – + + + + + + +
Желание реализоваться в будущем 
как научный сотрудник

+ + – + + + – + +

Желание заниматься 
научно-исследовательской работой

+ + + + + + + + +

Престижность обучения в аспирантуре – – + + – + + – +
Перспективность научной 
сферы деятельности

+ + – + + – – – –

Желание преподавать – – + – + + + + +
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(с 9,8 до 9,1 баллов), эмоциональный ком-
форт с научным руководителем (с 9,6 до 
8,8 баллов). Причиной такого распределе-
ния исследуемых показателей в 2015 году 
может являться сложная социально-эко-
номическая ситуация в стране и регионе, 
что негативно влияет на эмоциональное 
состояние аспирантов ИСЭРТ РАН. 

Таким образом, сравнительный ана-
лиз выявил положительную динамику 
показателей эмоционального отношения 
аспирантов ИСЭРТ РАН к учебному про-
цессу, а также спокойное, здоровое эмо-
циональное состояние по остальным ис-
следуемым параметрам. 

Далее представим опыт функциониро-
вания профилактико-просветительского 

направления деятельности ППГ, осущест-
вление работы которого объединяет 
аспирантов всех курсов.

В рамках просветительской работы 
c аспирантами специалистами группы 
психологического сопровождения на 
протяжении всего учебного процесса 
проводятся информационные занятия. 
Каждое такое мероприятие включает 
в себя определенные цели, направлен-
ные на просвещение и социально-куль-
турное развитие аспирантов, а также 
профилактические меры в формиро-
вании знаний правил дорожного дви-
жения, норм светского и делового эти-
кета, базовых знаний по психологии 
общения, навыков здорового образа 
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Рис. 3. Динамика уровня эмоционального состояния аспирантов в период 2009 – 2015 гг.
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жизни и т. д. Для этого используются 
разнообразные формы и методы рабо-
ты (табл. 5). 

Таким образом, направление деятель-
ности по психологическому просвещению 
и профилактической работе с аспиранта-
ми является дополняющим вектором в ра-
боте психологической группы. Реализация 
мероприятий в рамках данного направле-
ния ориентирована на создание условий 
для приобретения психологических зна-
ний и навыков, необходимых для дости-
жения успеха в различных сферах жизни и 
своевременное предупреждение наруше-
ний в становлении личности аспиранта.

Обобщая итоги работы по психологи-
ческому сопровождению молодых уче-
ных ИСЭРТ РАН, можно сделать следую-
щие выводы:

 – деятельность по психологическому 
сопровождению аспирантов I – III курсов 
реализуется в рамках диагностического, 
развивающего, профилактико-просвети-
тельского направлений работы и ориенти-
рована на достижение общей цели – фор-
мирования благоприятных социально-
психологических условий для успешной 
учебной и профессиональной деятельно-
сти обучающихся аспирантуры ИСЭРТ РАН;

 – для достижения поставленной цели 
в работе используются разнообразные 
формы (деловая игра, тренинг, дискуссия, 
просмотр информационных фильмов и 

др.) и методы (анкетирование, опрос и др.) 
групповой и индивидуальной работы;

 – контроль эффективности прово-
димых занятий осуществляется посред-
ством диагностических исследований, 
проведение которых позволяет отсле-
живать результаты и совершенствовать 
процесс сопровождения;

 – в рамках каждого из выделенных 
направлений работа носит систематиче-
ский характер, что повышает ее эффек-
тивность и продуктивность.

Подводя итоги, следует сказать о том, 
что психологическое сопровождение моло-
дого ученого благоприятно влияет на его 
профессиональное и личностное развитие, 
самореализацию и формирование исследо-
вательских компетенций, что в свою оче-
редь оптимальным образом способствует 
целостному становлению интеллектуаль-
ного потенциала территорий. Именно он 
является интегрирующим показателем 
внутренних источников, возможностей, 
решения социальных, политических, идео-
логических, культурных и других проблем 
региона и страны, потому что мировое со-
общество вступает в новую эпоху. В связи с 
этим становится жизненно важным наибо-
лее полное раскрытие интеллектуального 
потенциала личности, использование но-
вых открытий и изобретений, основанных 
на моральных принципах и нравственных 
императивах.

Таблица 5. Реализация профилактико-просветительского направления работы с аспирантами

Мероприятие Цель Формы и методы

Неделя этикета 
Совершенствование знаний об общих нормах современного этикета, касающихся взаимо-
отношений людей в учебной и профессиональной деятельности, ознакомление с особен-
ностями речевого этикета, цветочного этикета, этикета деловых переговоров.

Викторина, деловая игра, тематическая 
презентация и др.

Неделя Вологды
Формирование социально-активной гражданской позиции личности через знакомство с исто-
рией города, его символикой, основными достопримечательностями и яркими личностями.

Тематическая презентация, командная игра

Неделя психологии

Повышение психологической компетентности, формирование представлений о важности 
психологической науки, активизация познавательного интереса и любознательности обуча-
ющихся, содействие развитию личности аспиранта, популяризация психологических знаний 
и деятельности психолого-педагогической группы НОЦ.

Информационное сообщение, 
психологическое тестирование

Неделя здоровья

Формирование в сознании обучающихся установки на здоровый образ жизни, ответствен-
ного и бережного отношения к собственному здоровью, а также расширение кругозора об 
истории олимпийских игр и особенностях их проведения, привитие единого олимпийского 
духа, который развивает нравственные и патриотические ценности у аспирантов НОЦ.

Гимнастика на свежем воздухе, 
информационное сообщение, тематическая 
презентация, викторина, дискуссия и др.
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Kulakova A.B., Fomina Zh.V.

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF GRADUATE STUDENTS 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 

OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF TERRITORIES

The problem of development of intellectual potential of territories is important for the Russian 
society. Modern scientific and educational space has many technologies, developments and 
new practical solutions that should be popularized among young scientists. In this regard, the 
comprehensive formation of highly qualified personnel in the region is  coming to the fore. 
This article presents the experience of psychological support of graduate students studying at 
the graduate school under the Institute of Socio-Economic Development of Territories of Russian 
Academy of Science. 
The article substantiates the urgency of problem and highlights the main directions of work of the 
team of specialists of psycho-pedagogical support at ISEDT RAS Research-and-Education Center, 
its purpose and goals. The authors also show the importance of this activity in research and in 
the personal development of young scientists. The article contains a classification of diagnostic 
studies carried out at the Center, gives examples of developmental education classes. The authors 
show that the holistic approach to the development of professional status of a graduate student 
plays an important role in the development of intellectual potential of territories.
The study identifies key criteria of effective work to promote social and emotional well-being of 
young scientists, provides information about the results of this activity at ISEDT RAS Research-
and-Education Center;  the authors conclude that the development of intellectual potential of 
territories depends not only on the professional achievements of scientists, but also on their 
personal characteristics. 

Intellectual potential, human capital, psychological support, educational process, research-and-
education center.
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