
47

Раздел II 
ценноСТи и цели РоССиЙСкого оБРазоВания

Part II. VALUES AND GOALS OF RUSSIAN EDUCATION

DOI: 10.15372/PHE20200303
УДК 159.923+378

динаМиЧеСкая МоделЬ ФоРМиРоВания ПРоФеССионалЬноЙ 
УСПеШноСТи (на ПРиМеРе ВоенноСлУЖаЩиХ)

к. В. гилева, н. и. айзман, е. н. Чокотов, Р. и. айзман  
(Новосибирск, Россия)
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внешней или внутренней оценочной диспозиции. Имеющиеся подходы не 
позволяют изучать и прогнозировать развитие профессиональной успешно-
сти в динамическом контексте. Цель исследования заключается в формиро-
вании нового подхода к сути профессиональной успешности – ее описании не 
как статического, заданного субъективными или объективными факторами 
состояния, а как динамического процесса, сопряженного с этапами професси-
онального развития. 

Методология и методика исследования. Осуществлены критический об-
зор литературных источников, а также анализ результатов научно-приклад-
ных исследований, раскрывающих феномен профессиональной успешности 
военнослужащих. Динамическая модель профессиональной успешности по-
строена на основе принципов системного и деятельностного подходов с при-
менением метода теоретического моделирования.

Результаты исследования. Формирование и развитие профессиональной 
успешности можно представить в виде динамической модели, включающей 
в себя три ключевых этапа, эффективность которых зависит от действия 
комплекса факторов. Первый этап предполагает формирование профессио-
нальных компетенций в процессе профессиональной подготовки; его успеш-
ность определяется уровнем профессиональной пригодности и оценивается 
через успеваемость курсанта. Качественным результатом этого этапа явля-
ется профессиональная готовность. Второй этап профессионального раз-
вития связан с формированием профессиональной компетентности, основу 
которой составляет профессиональная квалификация; он характеризуется 
отдельными профессиональными успехами, позволяющими накапливать 
опыт и формировать индивидуальный стиль деятельности. На третьем эта-
пе происходит повышение профессиональной компетентности, в ходе чего 
субъект достигает стабильно высоких результатов, то есть профессиональ-
ного мастерства, что и позволяет говорить о профессиональной успешности. 
Повышение требований к профессиональной деятельности предполагает ус-
ложнение факторов профессиональной успешности при переходе от одного 
этапа к другому. Наблюдается тенденция к смещению значимости от морфо-
физиологических к личностным факторам успешности труда, а также услож-
нению этих факторов в направлении интеграции и комплексности. 

Заключение. В ходе исследования сформирована динамическая модель 
развития профессиональной успешности, выделены морфологические, 
функциональные, психофизиологические и личностные факторы професси-
ональной успешности, имеющие неодинаковую значимость на разных этапах 
профессионального становления.

Ключевые слова: этапы профессионального становления, профессио-
нальная пригодность, профессиональная готовность, профессиональное ма-
стерство, успеваемость, профессиональная успешность.
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(на примере военнослужащих) // Философия образования. – 2020. – Т. 20, 
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A DYNAMIC MODEL FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SUCCESS 
(ON THE EXAMPLE OF MILITARY PERSONNEL)

K. V. Gileva, N. I. Aizman, E. N. Chokotov, R. I. Aizman (Novosibirsk, Russia)
Introduction. The relevance of the study is associated with the presence of many 

concepts that determine professional success as a result of an external or internal 
assessment disposition. Existing approaches do not allow studying and predicting 
the development of professional success in a dynamic context. The purpose of the 
study is to formulate a new approach to the essence of professional success - its de-
scription not as a static state set by subjective or objective factors, but as a dynamic 
process associated with the stages of professional development.

Methodology and methods of the research. The study was carried out on the 
basis of a critical review of literary sources, as well as an analysis of the results of 
scientific and applied research, revealing the phenomenon of professional success 
of military personnel. The dynamic model of professional success is built on the 
basis of the principles of a system and activity approach using the method of theo-
retical modeling. 

The results of the research. The formation and development of professional 
success can be presented in the form of a dynamic model that includes three key 
stages, the effectiveness of which depends on the action of a complex of factors. 
The first stage involves the formation of professional competencies in the process 
of training. The success of the first stage is determined by the level of professional 
suitability and is evaluated through the academic performance of the cadets. The 
qualitative result of this stage is professional readiness. The second stage of profes-
sional development is associated with the formation of professional competence, 
the basis of which is professional qualification. This stage is characterized by indi-
vidual professional successes that allow to accumulate experience and to form an 
individual style of activity. At the third stage, the professional competence is built 
up during which the subject achieves stable high results, i.e. professional excel-
lence, which allows us to talk about professional success. The increasing complex-
ity of the requirements of professional activity involves the increasing complexity 
of factors of professional success in the transition from one stage to another. There 
is a tendency towards a shift in significance from morphophysiological to personal 
factors of labor success, as well as the complication of these factors in the direction 
of integration and complexity.

Conclusion. In the course of the study, a dynamic model of the development 
of professional success was formed, and morphological, functional, psychophysio-
logical and personality factors of professional success were identified, which have 
different values at different stages of professional development.

Keywords: stages of professional development, professional suitability, profes-
sional readiness, professional skill, academic achievement, professional success.

For citation: Gileva K. V., Aizman N. I., Chokotov E. N., Aizman R. I. A dynamic 
model for the formation of professional success (on the example of military person-
nel). Philosophy of Education, 2020, vol. 20, no. 3, pp. 47–67.

Введение. Профессиональная деятельность является ведущим 
видом активности для подавляющего большинства трудоспособных 
граждан. С одной стороны, эффективное выполнение профессиональ-
ных задач требует от личности значительных временных, морфофунк-
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циональных, психофизиологических, психологических и других видов 
затрат личностных ресурсов. С другой стороны, в процессе профессио-
нальной деятельности человек раскрывает свой потенциал, получает 
стимулы к профессиональному развитию и самосовершенствованию. 
Таким образом, специфика трудовой деятельности определяет важней-
ший вектор жизненного пути и является основной областью приложе-
ния человеческих сил.

Границы современных исследований профессиональной успешности 
заданы зарубежными учеными, которые рассматривают профессиональ-
ную успешность в контексте личностной психологии. Так, В.  Фридрих 
с соавторами значительную роль в формировании успешного поведения 
отводит не только способностям к деятельности, но и сформированным 
диспозициям (мотивам) к достижению (см.: [1]). Эта идея усилена в ра-
ботах Дж. Аткинсона [2]. Значительное количество зарубежных исследо-
ваний посвящены изучению психологических предикторов профессио-
нальной успешности, в числе которых – уровень самооценки и притяза-
ний, самоэффективность, локус контроля [3]. Психологи гуманитарного 
психологического направления: К. Роджерс, Р. Чалдини, Н. Хилл, К. Хор-
ни – в своих работах утверждают идею о принадлежности успеха-неуспе-
ха субъекту деятельности, познания и общения самому человеку. «Лич-
ностное авторство» позволяет разрабатывать и использовать психоло-
гические техники, направленные на произвольное управление успешно-
стью [4].

В отечественной психологии успешность рассматривается как объ-
ективный результат профессиональной деятельности, выступая сопря-
женным понятием с терминами «эффективность», «результативность», 
«оптимальность» (А. А. Емельяненко, М. В. Петровская [5] и др.). Таким 
образом, в трудах классиков отечественной психологии успешность объ-
ективируется и становится характеристикой результата трудовой дея-
тельности, имеющей определенные критерии оценки.

Еще один подход, принятый в отечественной науке, определяет про-
фессиональную успешность как внешнюю оценку результатов и способов 
активности личности, в том числе в виде обращенных к личности ожи-
даний и требований (А. В. Кушнаренко [6] и др.). Следовательно, успеш-
ность-неуспешность субъекта становится предметом внешних оценок, 
которые основываются на принятых в социальной общности представ-
лениях, целевых установках и соответствующих им образцах поведения.

Таким образом, в современных представлениях о профессиональной 
успешности можно выделить два ключевых подхода: объективирован-
ный и субъективированный, описывающие успешность как внешнюю 
или внутреннюю диспозицию личности (рис. 1).
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Различные интерпретации феномена успешности в отечественной 
и зарубежной литературе позволяют получить развернутые, глубокие 
представления об этом конструкте, но не дают последовательного описа-
ния формирования и развития профессиональной успешности в логике 
профессионального и личностного становления, в то же время предостав-
ляют всесторонний анализ различных внутренних факторов, влияющих 
на профессиональную успешность.

Рис. 1. Основные направления изучения успешности в современной психологии

В отечественной психологии превалирование деятельностного под-
хода определяет интерес исследователей к проблеме успешности в раз-
личных профессиональных сферах, в том числе в военно-профессиональ-
ной деятельности [7–10].

Значимость морфофункциональных, психофизиологических и лич-
ностных свойств для военно-профессиональной успешности доказана 
в ряде отечественных и зарубежных исследований [11; 12]. Вместе с тем 
обзор литературы показал недостаточность эмпирических данных, свя-
занных с изучением влияния разных факторов в процессе профессио-
нального становления военнослужащего. В связи с этим цели статьи – 
разработка динамической модели развития профессиональной успешно-
сти и определение роли морфофункциональных, психофизиологических 
и личностных свойств на разных этапах становления успешного профес-
сионального военного.

Методология и методика исследования. Методологической осно-
вой исследования послужили положения системного и деятельностного 
подходов. Согласно принципам целостности и иерархичности, исполь-
зующимся в системном подходе, обеспечение успешности прохождения 
каждого из этапов профессионального развития обусловлено сложным 
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комплексом морфофункциональных, психофизиологических и личност-
ных факторов, развивающихся в соответствии с механизмом структур-
ного синтеза: от простого к сложному. В свою очередь, деятельностный 
подход позволяет предположить, что особенности ведущего типа дея-
тельности на каждом этапе профессионального развития выступают 
детерминантой, определяющей значимость той или иной группы фак-
торов в обеспечении успешности этой деятельности: усложнение дей-
ствий и операций требует более совершенных и высокоорганизованных 
качеств, свойств и механизмов. Таким образом, в процессе описания про-
фессионального развития в военно-профессиональной деятельности не-
обходимо раскрыть влияние морфофункциональных, психофизиологиче-
ских и личностных факторов на успешность прохождения каждого этапа 
формирования профессиональной успешности. Эта задача решается на 
основе критического обзора литературных источников, а также анализа 
результатов научно-прикладных исследований, раскрывающих феномен 
профессиональной успешности военнослужащих. 

Результаты исследования. Изучение профессиональной успешности 
мы предлагаем реализовывать в контексте взаимодействия морфофунк-
циональных, психофизиологических и личностных факторов, которые 
образуют интегральную личностную модель. Мы предполагаем, что на 
разных этапах профессионального развития профессиональная успеш-
ность в значительной степени будет определяться преимущественно той 
или иной группой факторов, в зависимости от ведущего типа деятельно-
сти, операционных и инструментальных требований профессиональной 
деятельности, успешности предшествующего этапа развития и т. д. 

Успешность определяется нами как устойчивое переживание лич-
ностью состояния самоэффективности, которое складывается как 
интегральная оценка получаемых профессиональных результатов от-
носительно уровня достижения личной цели, превышающих заданные 
социальные стандарты, и основывается на планомерном саморазвитии 
и совершенствовании профессионально-значимых личностных качеств, 
способов и приемов профессиональной деятельности. Таким образом, ис-
следование нацелено на изучение как внешних, так и внутренних про-
явлений феномена успешности в динамическом аспекте. Эта идея нашла 
отражение в динамической модели профессиональной успешности во-
еннослужащего, разработанной в результате изучения работ таких авто-
ров, как Р. И. Айзман [13], П. А. Байгужин с соавт. [14], Г. Г. Геворкян [4], 
Ф. К. Гемешлиев [8], Ю. Н. Голованов [15], М. И. Дьяченко [16], А. А. Еме-
льяненко [5], Т. В. Маркелова [17], В. А. Толочек [18], О. А. Чурганов [19] 
и др. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамическая модель формирования и развития профессиональной 
успешности военнослужащего
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вень, личностные качества в зависимости от выбранной военной специ-
альности.

Важно отметить, что уровень профессиональной пригодности напря-
мую связан с дальнейшей успешностью адаптации к обучению и собствен-
но обучением в военном вузе. В подтверждение этого постулата можно 
сослаться на труды таких авторов, как В. А. Бодров1, С. В. Лазарев [21], 
Е. В. Шориков [22], В. Б. Карякин [23] и др. В этой связи на следующем эта-
пе профессионального развития происходит усложнение и развитие име-
ющихся морфофункциональных, психофизиологических и личностных 
качеств в процессе выбранного вида деятельности – освоения военной 
профессии. 

Этап профессиональной подготовки можно разделить на два подэта-
па, неразрывно связанных между собой, но имеющих свои особенности. 

Начальной стадией этапа профессиональной подготовки курсантов – 
будущих военнослужащих, – является адаптация к обучению в военном 
вузе. Этот этап считается одним из наиболее сложных в связи с необходи-
мостью приспосабливаться к новым условиям жизнедеятельности, а так-
же к особенностям уставных отношений. Этап имеет активный приспо-
собительный характер, связанный с переменами в привычных условиях 
жизни. Курсантам приходится ограничивать себя в удовлетворении ак-
туальных потребностей, проявлять высокую нормативность поведения 
и осуществлять усиленную физическую подготовку, включающую в себя 
выполнение скоростно-силовых и сложно-координированных движений. 
Это приводит к напряжению адаптационных механизмов из-за интенсив-
ных нейрогуморальных изменений и специфического психологического 
содержания [24]. С другой стороны, функциональные механизмы адап-
тации формируются благодаря физическим нагрузкам различной интен-
сивности: регулярный тренировочный процесс вызывает напряжение 
вегетативных систем организма, обеспечивающих адаптацию в изменя-
ющихся средовых условиях [25]. В этой связи можно упомянуть исследо-
вания B. Ellis и M. Giudice, в которых доказывается значимость физиоло-
гических стрессов для выработки адаптивных стратегий, основанных на 
нейроэндокринных изменениях, формирующих механизмы пластично-
сти [26].

Исходя из особенностей адаптационного этапа можно утверждать, 
что в значительной степени его успех определяется физическими и функ-
циональными показателями, связанными с адаптационными возмож-
ностями личности [27–29]. Вместе с тем результаты последних исследо-
ваний показывают, что современные юноши имеют низкий уровень фи-

1  Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности: учеб. пособие. – М.: ПЕР СЭ, 
2012. – 511 с.
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зической подготовленности [30], также ежегодно снижается физическая 
и психическая готовность курсантов к военной службе [31].

Одним из главных признаков неуспешного прохождения первого 
этапа профессиональной подготовки является низкая успеваемость кур-
сантов из-за нарушения ведущей деятельности2. В процессе профессио-
нальной подготовки академическая успеваемость рассматривается как 
важнейший критерий успешности учебной деятельности [32–34].

Результат учебной деятельности в виде отметок выступает объек-
тивным критерием эффективности процесса обучения. Вместе с тем ка-
чественным показателем этого этапа является формирование профессио-
нальных компетенций, что предполагает настройку всех систем организ-
ма на требования профессиональной деятельности. Овладение приемами 
и инструментами осуществления трудовых функций позволяет перестра-
ивать психические процессы в соответствии с условиями профессиональ-
ной деятельности, осуществлять «профессионализацию» всех познава-
тельных процессов и эмоционально-волевой сферы. Под воздействием 
обучения более интенсивно происходит формирование профессионально 
значимых личностных качеств (ПЗЛК), а также построение системы цен-
ностно-смысловых предикторов (представлений, установок, эталонов 
деятельности), важных для профессиональной деятельности [35]. Вместе 
с тем формируемые профессионально-значимые качества, например, са-
моконтроль, приводят к росту академической успеваемости через усиле-
ние импульсов, которые соответствуют академическим целям [36].

В многочисленных работах отечественных исследователей (М. Я. Ви-
ленский [37], Т. Е. Могилевская [38], В. П. Сорокин [39]) выявлена взаимос-
вязь между успешностью обучения курсантов военных вузов и уровнем 
развития физических качеств: обнаружены положительные корреляции 
между развитием профессионально важных физических качеств, усво-
ением программы обучения и развитием профессионально важных ка-
честв курсантов военных вузов [40]. 

В учебном процессе специально организованная физическая подго-
товка способствует раскрытию потенциальных возможностей человека, 
связанных не только с физическими, но и психическими нагрузками [41]. 
Физическая активность создает ситуации преодоления, которые требуют 
развития воли, уверенности в себе, выносливости, умения быстро прини-
мать решения и брать на себя ответственность, умения противодейство-
вать утомлению, стрессу, болевым ощущениям. 

Завершается этап подготовки в военном вузе, сформированной го-
товностью к военно-профессиональной деятельности. Психологическая 
готовность – это важнейшая предпосылка дальнейшей профессиональ-

2   Ильин Е. П. Мотивация и мотивы: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 508 с.
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ной успешности. Т. В. Маркелова пишет, что объективность прогноза 
профессиональной успешности профессиональных военных во многом 
определяется тем, насколько точно была продиагностирована професси-
ональная готовность военнослужащего к несению службы [17]. 

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Т. В. Маркелова в структуре психо-
логической готовности выделяют мотивационный, волевой, когнитив-
ный и операциональный компоненты, которые формируются в процессе 
специально организованной подготовки к военной деятельности. Таким 
образом, согласно этому подходу все компоненты интегрированной лич-
ностной модели должны быть перестроены и приведены в состояние го-
товности к несению военной службы [16; 17].

Профессиональная готовность обеспечивает успешное вхождение 
в профессию как первый этап получения профессионального опыта, ко-
торый признается одним из наиболее кризисных в процессе професси-
онального становления, так как позволяет не только оценить качество 
профессиональной подготовки молодого офицера, но и проверить на 
практике соответствие индивидуально-личностных ресурсов требовани-
ям профессиональной деятельности [41]. 

На этом этапе уровень профессионального мастерства молодого офице-
ра не позволяет решать трудные профессиональные задачи – еще не выра-
ботан индивидуальный стиль деятельности, возможны ошибки при выпол-
нении стандартных функций, но высокая профессиональная готовность, 
а также неограниченный рамками прошлого опыта взгляд создают условия 
для успешного решения отдельных профессиональных задач. Таким обра-
зом, на этапе вхождения в профессию правильнее говорить не о профессио-
нальной успешности, а об успехе в достижении отдельных профессиональ-
ных целей и преодолении факторов, препятствующих этому успеху. 

Военно-профессиональная деятельность командного состава отли-
чается наличием сложных задач, необходимостью комплексного анализа 
ситуации в условиях информационного дефицита и временных ограниче-
ний при высокой ответственности за результат работы вверенного под-
разделения. Условия профессиональной деятельности требуют высокого 
психоэмоционального напряжения, готовности переносить значитель-
ные интеллектуальные и физические нагрузки [19].

Воздействие экстремальных факторов несения военной службы, на-
личие значительного количества эмоционально-нагруженных психиче-
ских раздражителей приводят к постоянной высокой активности неокор-
тикальной области и стимулируют активацию лимбико-ретикулярного 
комплекса и эндокринно-висцеральных систем. Вместе с тем хронические 
стрессы, вызывающие постоянное возбуждение подкорковых структур, 
включают механизм обратной связи, который поддерживает гиперком-
пенсаторную активность коры и формирует высокое нервно-эмоциональ-
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ное напряжение3. Следовательно, важно формировать и поддерживать 
внутриличностные процессы, позволяющие субъекту профессиональной 
деятельности не снижать уровень работоспособности в условиях нервно-
эмоциональных нагрузок. В этой связи особую роль в процессе несения 
военной службы выполняют такие психофизиологические свойства лич-
ности, как нервно-психическая устойчивость, стрессоустойчивость, спо-
собность сохранять высокую профессиональную эффективность в стрес-
согенных условиях, а также сформированные механизмы преодоления 
тревоги, фрустрации, эмоциональной напряженности. В современных 
концепциях признается, что личность развивается в ответ на пережива-
емые эмоции. Формирование личностных диспозиций имеет нейробио-
логическую основу. В свою очередь, проявляющиеся личностные черты 
и свойства отличаются адаптивностью и индивидуальным характером 
развития. Таким образом, интенсивный эмоциональный опыт может вы-
ступать одной из причин профессиональных личностных деформаций 
военнослужащих [42].

Профессиональную деятельность военнослужащих принято отно-
сить к творчески-репродуктивному типу, так как в ней неразрывно со-
четаются теоретический анализ и практика, механическое заучивание 
уставных документов и умение донести до рядового состава ключевые 
идеи воинской службы; действие по алгоритмам и образцам и самостоя-
тельный поиск оперативных и тактических решений боевых и учебных 
задач4. Следовательно, успешность профессиональной деятельности во-
еннослужащего во многом определяется уровнем развития когнитивной 
сферы сотрудников, а именно: таких познавательных процессов, как вос-
приятие, память, внимание, мышление. При этом особую роль играют 
используемые способы обработки информации и принятия управленче-
ских решений, то есть когнитивные стили военнослужащего [43], позво-
ляющие преобразовывать результаты когнитивной деятельности в кон-
кретные поведенческие схемы. В исследовании M. K. Dhami и K. Careless 
доказано, что в процессе принятия аналитических решений от военных 
ожидается использование критического или обдуманного решения, где 
большое значение имеют совещательные стратегии [44].

Немаловажную роль в развитии профессиональной успешности на 
этапе овладения профессиональным мастерством играет эмоциональ-

3  Медведев Д. С., Корнилова А. А., Кокоев В. Г. Динамическая оценка функционального со-
стояния организма и работоспособности военных специалистов управления Южного во-
енного округа: методические рекомендации. – Ростов на/Д, 2016. – 34 с.; Чураков А. Н. Про-
изводственный стресс – его выявление и пути профилактики: дис. ... д-ра мед. наук. – М., 
2000. – 324 с.
4  Военная педагогика: учеб. для военных вузов / под ред. О. Ю. Ефремова. – СПб.: Питер, 
2017. – 640 с.
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ный интеллект, например, зарубежные исследования показывают нали-
чие прямо пропорциональных связей между эмоциональным интеллек-
том и эффективностью лидерства в военных коллективах [45].

Физическая подготовленность является обязательным условием обе-
спечения эффективного выполнения боевых задач и элементом индивиду-
альной боевой готовности, что требует создания условий для постоянных 
тренировок и развития соответствующих качеств у профессиональных во-
енных. Вместе с тем исследования, описывающие значимость физической 
подготовки военнослужащих на этапе освоения профессии, постепенно 
меняют акценты с важности физических качеств: силы, выносливости, 
быстроты, ловкости, координации – на важность общефункциональных 
состояний военнослужащих – адекватной мобилизации, работоспособно-
сти, социально-психологической адаптации и т. д. Указанные примеры яв-
ляются сложными, интегративными состояниями, в которых физические 
качества играют важнейшую, но не главенствующую роль.

Таким образом, анализ показывает, что успешность этапов вхождения 
в профессиональную деятельность и обретения профессионального ма-
стерства определяются, прежде всего, комплексными функциональными 
состояниями, когнитивными стилями, задействованными в принятии 
управленческих решений, а также уровнем развития профессионально 
значимых личностных качеств [46].

Результатом овладения профессиональной компетентностью явля-
ется профессиональное мастерство, характеризующееся высокими фор-
мальными показателями квалификации и способностью решать профес-
сиональные задачи различной сложности. 

Дальнейшее профессиональное развитие характеризуется наращива-
нием профессиональной компетентности, что проявляется в надежности 
деятельности и ожидаемых высоких результатах выполнения професси-
ональных задач, способности отвечать на уникальные профессиональные 
вызовы и принимать нестандартные решения, готовности делиться приоб-
ретенным опытом. Это этап, на котором совокупность опыта, знаний, уме-
ний и отношения личности позволяют достичь максимально эффективного 
результата профессиональной деятельности, а значит, профессиональной 
успешности. Исследования, охватывающие этот этап профессионального 
развития, имеют разные векторы и основываются на разнообразных под-
ходах к феномену профессионального развития: модели адаптивной карье-
ры [47], безграничной карьеры [48], стратегического управления карье-
рой [49]. Вне зависимости от сферы приложения усилий авторы сходятся 
во мнении о значимости отдельных личностных качеств для профессио-
нального и карьерного роста, в числе которых называют добросовестность, 
когнитивную гибкость, психологический капитал, ориентацию на изучение 
окружающей среды и профессиональную компетентность [48–50].
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В целях операционализации представленной модели, а также вы-
страивания алгоритма проведения эмпирического исследования каждый 
этап процесса формирования и развития профессиональной успешности 
военнослужащего в представленной теоретической модели мы описали 
через перечень критериев (табл.). Эти параметры позволяют провести 
оценку уровня успешности прохождения каждого этапа профессиональ-
ного становления и, соответственно, решать исследовательские и прак-
тические задачи выявления тенденций в процессе профессионального 
становления, связи и влияния различных факторов на успешность этапов 
профессионального становления и т. д.

Таблица 
критерии оценки успешности этапов профессионального  

становления военнослужащих
Этап профессионального 

становления  
в модели профессиональ-

ной успешности

Критерии/параметры оценки успешности

Этап адаптации 
к обучению

Профессиональная пригодность
Уровень адаптации к обучению
Уровень мотивации к обучению

Этап формирования  
профессиональных  
компетенций

Уровень успеваемости по профильным учебным  
предметам
Уровень успеваемости по военным практикам
Оценка психологической готовности выпускников 
к военно-профессиональной деятельности
Самостоятельность и осознанность перспектив професси-
онального развития, наличие плана действий по профес-
сиональному развитию, идентификация себя с представи-
телями профессии
Сформированная система профессиональных ценностей

Этап вхождения 
в профессию

Психологическая готовность к профессиональной дея-
тельности
Уровень адаптации к профессиональной деятельности
Уровень мотивации к профессиональной деятельности

Этап профессионализма 

Высокая динамика военной карьеры
Высокое качество принятия решений в боевых условиях 
(в том числе в имитационных условиях)
Высокое качество принятия управленческих решений
Психологическая удовлетворенность трудом
Положительная субъективная оценка уровня развития 
профессиональных компетенций
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Важно отметить, что профессиональная успешность как результат 
поступательного профессионального роста не может быть постоянной 
величиной. Каждая новая ступень профессионального мастерства ставит 
перед субъектом деятельности более сложные задачи, требует обраще-
ния к более сложным методам и инструментам, при этом ожидаются бо-
лее высокие результаты, а оценка эффективности работы предполагает 
обращение к повышенным критериям оценки мастерства и профессио-
нализма. Следовательно, успешность как устойчивое переживание состо-
яния самоэффективности имеет двойственную природу: выступает как 
результат профессионального становления и как перспективная цель, 
требующая непрерывного профессионального совершенствования и раз-
вития.

заключение. В предложенной нами динамической модели формиро-
вания и развития профессиональной успешности личности на примере 
военнослужащего в качестве определяющих факторов выступают свой-
ства, связанные с разными уровнями организации человека: морфологи-
ческим, функциональным, психофизиологическим и личностным. Соот-
ношение этих уровней отличается на разных этапах профессионального 
развития специалиста (для военнослужащего – от этапа адаптации к ус-
ловиям военного вуза до этапа овладения профессиональной компетент-
ностью в процессе выполнения военно-практических задач). Это связано 
с изменением ведущего типа деятельности, определяющего разные тре-
бования к личности.

Необходимо отметить, что переход на новую ступень профессио-
нального развития в качестве факторов профессиональной успешности 
требует от субъекта использования интегрированных качеств личности, 
характеризующих индивидуальный стиль профессиональной деятель-
ности. В процессе формирования профессиональной успешности наблю-
дается тенденция к смещению значимости от морфофункциональных 
к личностным качествам индивида.

Теоретико-методологическое значение предлагаемой модели про-
фессиональной успешности заключается в возможности системного по-
строения работы по подготовке высококвалифицированных кадров через 
осуществление комплексных воздействий на все уровни функционирова-
ния субъекта профессиональной деятельности; работы, направленной не 
только на развитие соответствующих периоду морфофункциональных, 
психофизиологических и личностных качеств, но и «закладку фундамен-
та» будущих достижений.
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