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Аннотация. Обобщены представления о надситуативном мышлении как о когнитивном ресурсе лич-
ности. Представлены результаты цикла эмпирических исследований, характеризующие роль личност-
ных, средовых (профессиональная среда) и ситуационных факторов (нововведений в системе образо-
вания, ситуации критики и дефицита времени) в проявлениях надситуативного мышления как когни-
тивного ресурса. Выявлено, что вариативность реализации надситуативного взгляда на проблемную 
ситуацию и способ решения задач определяются как средовыми, так и ситуационными факторами. 
На выборке студентов (N = 180) показано, что к концу обучения в вузе появляются взаимосвязи над-
ситуативности мышления и личностных особенностей, которые не наблюдались в начале обучения. 
На выборке специалистов сферы образования (N = 150) были выявлены связи средовых факторов с над-
ситуативным мышлением: нововведения (снижают роль ресурса надситуативности, оперативность 
и глубину осмысления принятия решений), критика (уменьшает метакогнитивные признаки надси-
туативного мышления), дефицит времени (ослабляет оригинальность и другие показатели принятия 
решений). Выявлены различия в показателях надситуативного мышления менеджеров в различных 
социальных сферах по данным срезов 2003 г. (N = 66) и 2018 г. (N = 120), что может быть объяснено 
изменением роли бизнес-образования и особенностей профессиональной среды. Предлагается в даль-
нейшем рассматривать феномен надситуативности как когнитивный ресурс реализации структурно-
функциональных и процессуально-результативных позиций.
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Развитие человеческого капитала является прио-
ритетной и успешно реализуемой задачей в России 
сегодня [14]. Реформирование систем экономики 
и образования осуществляется посредством внедре-
ния не только новых образовательных, но и профес-
сиональных стандартов. Требования к трудовым 
функциям, знаниям и умениям изменяют систему 

подготовки и переподготовки как специалистов 
различных профилей, так и руководителей, в том 
числе и кадрового резерва, претендующего 
на управленческие должности [2; 7; 18]. Модерни-
зация побуждает к поиску новых ресурсов, необхо-
димых для совладания с вызовами времени [21].

Психологический ресурс также является сред-
ством решения профессиональных задач и вклю-
чает в себя комплекс когнитивных, личностных 
и регуляторных компетенций человека [1; 8; 15]. 
В системно-субъектном подходе подчеркивается, 

1) Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научно-исследовательского проекта “Разработка концеп-
ции профессионализации мышления субъекта” (грант 
№ 19-013-00102а).
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что личность задает направление психического раз-
вития, а субъект ― его конкретную реализацию че-
рез координацию выбора целей и ресурсов инди-
видуальности человека, т.е. личность является но-
сителем содержания внутреннего мира человека, 
которое субъект реализует в конкретных жизнен-
ных условиях и обстоятельствах [20].

Помимо ресурсов субъекта деятельности, в за-
падной литературе подчеркивается также важность 
ресурсов организации в целом и построения на их 
основе системы управления персоналом [28]. На-
пример, предложена алгоритмизированная мате-
матическая модель управления человеческими ре-
сурсами на предприятии через прогнозирование 
дисбалансов в ресурсной системе сотрудников [26]. 
Использование психологических ресурсов, в том 
числе когнитивных, не только повышает эффек-
тивность профессиональной деятельности, 
но и препятствует эмоциональному выгоранию 
специалистов [27; 31; 32; 35]. Когнитивные ресур-
сы некоторые авторы называют “запасными” спо-
собностями, которые расходуются в зависимости 
от условий среды [25]. Отдельно выделяется прак-
тическое мышление (open‑minded thinking) — не-
предвзятое мышление, позволяющее конструктив-
но обдумывать проблемы, быть открытым к спо-
рам, поиску компромиссов [24]. Творчество рас-
сматривается как потенциал, ресурс, который 
позволяет сохранять социально-психологическое 
здоровье и способствует карьерному росту и удо-
влетворенностью им [30].

Подход к рассмотрению творческого мышления 
как когнитивного ресурса был предложен и в оте-
чественной психологии. В.Н. Дружинин [4] под-
черкивал, что только при наличии свободного (из-
быточного по отношению к сложности задачи) ког-
нитивного ресурса возможно дивергентное мыш-
ление, ибо оно требует свободного когнитивного 
пространства для привлечения дополнительной 
информации и отдаленных аналогий. Эти идеи 
были трансформированы в ресурсную модель об-
щего интеллекта А.Н. Ворониным и Н.Б. Горюно-
вой [3]. Еще одна из моделей ресурса интеллекта 
представлена в трудах М.А. Холодной [22]. Одним 
из критериев интеллектуальной зрелости автор рас-
сматривает эффективную мобилизация интеллек-
та для решения возникшей проблемы, которая не-
возможна при отсутствии метакогнитивного зна-
ния о своих индивидуальных и когнитивных 
особенностях.

Отметим, что не является принципиально новой 
идея использования ресурсности профессиональ-
ного мышления (ПМ) для достижения требований 
профессиональных стандартов и оптимизации 

условий деятельности [10; 12; 15; 18; 29]. Однако 
важно обобщить представления о надситуативном 
мышлении как о когнитивном ресурсе и влиянии 
на этот ресурс личностных, средовых и ситуацион-
ных факторов.

Понятие надситуативности, рассматриваемой 
как способности к преодолению ограничений в си-
туации принятия решения, выбора, представлена 
как в трудах философов (от И. Канта до М.К. Ма-
мардашвили), так и в работах психологов (А.Г. Ас-
молова, Д.Б. Богоявленской, В.Т. Кудрявцева, 
Ю.Н. Кулюткина, В.А. Петровского). Согласно 
принципу надситуативной активности, субъект, 
действуя в направлении реализации исходных от-
ношений его деятельности, выходит за рамки этих 
отношений и в итоге преобразует их [16, с. 64]. Не-
смотря на различия в понимании содержания над-
ситуативности, разные авторы едины в том, что она 
создает основу для когнитивного ресурса субъекта, 
мотивирует постановку целей, избыточных по от-
ношению к решаемой проблеме, позволяет обна-
руживать проблемность более глубокого уровня 
и находить новый смысл в профессиональной дея-
тельности. Профессиональное мышление (ПМ) ― 
это особая форма мышления, которая позволяет 
человеку успешно решать задачи, определенные 
сферой его трудовой деятельности. Выражением 
субъективного состояния и важной характеристи-
кой познания является единица мышления ― про-
блемность, порождающая процессы мышления. 
Выделение именно такой единицы позволяет сфор-
мулировать операциональное определение ПМ, 
под которым мы понимаем высший познаватель-
ный процесс поиска, обнаружения и разрешения 
проблемности, выявления внешне не заданных, 
скрытых свойств познаваемой и преобразуемой 
действительности [10; 11]. Протекание процесса 
ПМ рассматривается нами на двух уровнях: ситуа-
тивном и надситуативном, являющихся полюсами 
континуума уровней мышления. При ситуативном 
типе мышления рассмотрение проблемной ситуа-
ции носит эмоциональный характер, является так-
тическим действием, а не стратегической програм-
мой преобразования. При надситуативном типе 
мышления рассмотрение проблемной ситуации ха-
рактеризуется стремлением профессионала выйти 
за пределы данной ситуации, постановкой позна-
вательных задач, касающихся процесса в целом, яв-
ляется стратегическим направлением деятельности. 
Близким к нашему пониманию надситуативности 
является понятие позитивного мышления, которое, 
как утверждает Т.В. Корнилова [13], помогает 
не очень успешную ситуацию понимать как воз-
можность личностного роста. Именно конструктив-
ное отношение служит пусковым механизмом 
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совершенствования когнитивного и личностного 
ресурса, позволяющим преодолевать трудные про-
фессиональные и жизненные ситуации.

Таким образом, актуальность нашего исследова-
ния обусловлена, во-первых, недостаточной из-
ученностью связи надситуативного мышления 
с иными показателями когнитивных ресурсов лич-
ности; во-вторых, разрозненностью представлений 
о роли личностных, средовых и ситуационных фак-
торов в реализации надситуативного мышления, 
в-третьих, значимостью установления роли надси-
туативного мышления в оптимальном функциони-
ровании не только ПМ, но и в целом процесса про-
фессионализации субъекта.

Все больше расширяющиеся исследования пози-
тивных психологических явлений инициируют про-
цесс переориентации и современной практической 
психологии, выбирающей в качестве ключевых за-
дач проявление, раскрытие и развитие сильных сто-
рон человека, реализацию имеющихся у человека 
позитивных качеств, достоинств и добродетелей [5, 
с. 80]. В качестве методологического основания для 
исследования этих сложных феноменов служит 
принцип развития, позволяющий в центр мульти-
детерминированного процесса поставить человека 
как саморазвивающуюся систему [7]. Цель исследо‑
вания: анализ представлений о надситуативности 
профессионального мышления как о когнитивном 
ресурсе личности и его детерминантах в процессе 
профессионализации. Нами предполагалось изу-
чить проявление надситуативности как когнитив-
ного ресурса и его связи с личностными, ситуаци-
онными и средовыми факторами.

В рамках парадигмы “Единица анализа психиче-
ского” признается безусловная необходимость 
приоритетного изучения не отдельных составля-
ющих психики (памяти, мышления, эмоций и т.п.), 
а целостных единиц. Такими единицами, с точки 
зрения В.В. Знакова [9, с. 116], являются события, 
ситуации. Автор имеет в виду такие ситуации, в ко-
торые субъект попадает при взаимодействии с дру-
гими людьми. Именно эти события в качестве ре-
зонанса отражаются в его внутреннем мире. Резо-
нанс возникает тогда, когда субъект в поисках оп-
тимального решения поднимается над ситуацией.

Моделирование решения проблемной ситуации 
в виде кейса можно отнести к виду контекстного 
обучения в рамках непрерывного образования [2], 
поскольку моделируется возможное содержание 
профессионального труда, а именно сама проблем-
ная ситуация со своими противоречиями, что позво-
ляет развертывать содержание профессионального 
решения в динамике и создает предпосылки для ин-
теграции и систематизации индивидуального 

профессионального опыта, развития метакогни-
тивных признаков ПМ [33; 34].

Запросы практики управленческой деятельности 
последних лет способствуют расширению спектра 
исследуемых проблематик (А.Л. Журавлев, 
А.В. Карпов) и развитию направлений исследова-
ний в акмеологическом подходе (Н.В. Кузьмина, 
А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) и его ответвлении ― 
когнитивно-акмеологическом (М.М. Кашапов, 
И.П. Краснощеченко, М.В. Селезнева, Т.В. Огоро-
дова, Ю.В. Пошехонова, И.В. Серафимович).

Все это послужило предпосылками для серии эм-
пирических исследований, представленных ниже.

МЕТОДИКА

Направление 1.  
Изучение личностных факторов,  

связанных с проявлением  
надситуативности  

как когнитивного ресурса
Участники исследования: 80 студентов специаль-

ностей психологического профиля вузов г. Яро-
славля (в равной степени первых и последних кур-
сов) и 100 студентов вуза специальностей психоло-
го-педагогического профиля. пол, возраст (размах 
и медиана)

Методики. 1. Тест 16-PF Р.Б. Кеттелла (фор-
ма A). 2. “Опросник на определение доминиру-
ющего уровня проблемности при решении педаго-
гических проблемных ситуаций” (Ю.Н. Дуброви-
на, М.М. Кашапов). 3. “Диагностика ситуативно-
го/надситуативного уровня педагогического 
мышления” (Т.Г. Киселева, М.М. Кашапов). 
4. Тест дивергентного мышления (Ф. Вильямс, мо-
дификация Е.Е. Туник). 5. Опросник способностей 
творческой личности (О.А. Шляпникова, М.М. Ка-
шапов). 6. Методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера (адаптация Е.Ф. Ба-
жина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). 7. Карта 
самоотношения учителя к профессиональным по-
зициям (А.К. Маркова).

Направление 2.  
Изучение ситуационных факторов,  

связанных с проявлением  
надситуативности  

как когнитивного ресурса
В качестве первого ситуационного фактора вы-

ступало нововведение в системе дошкольного об-
разования ― внедрение ФГТ (Федеральные 
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государственные требования, которые в 2014 г. 
были заменены на ФГОС ― Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт). Для обеспе-
чения репрезентативности выборки как в одной 
(2002), так и в другой (2012) группе для сравнения 
были представители города и области, сходные 
по возрасту и стажу работы.

Участники исследования. 50 педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений, обучавшиеся 
на курсах повышения квалификации (КПК, на базе 
ГАУ ДПО ЯО “Институт развития образования”, 
по 25 человек в каждой группе соответственно).

В качестве второго ситуационного фактора вы-
ступал фактор поддержки или критики в процессе 
обучения взрослых.

Участники исследования. 50 преподавателей ву-
зов, проходивших обучение на КПК (на базе ЯрГУ 
им. П.Г. Демидова).

В качестве третьего ситуационного фактора вы-
ступал фактор “дефицит времени”.

Участники исследования. 50 педагогов-психоло-
гов (в рамках участия в конкурсах профмастерства 
“Педагог-психолог года” при решении консульта-
тивных кейсов).

Направление 3.  
Изучение средовых факторов 

(профессиональная среда),  
связанных с проявлениями  

надситуативности  
как когнитивного ресурса

Участники исследования: молодые руководите-
ли (стаж до 3 лет) из двух социальных сфер: обра-
зования и малого и среднего бизнеса. 38 человек 
из организаций муниципальной системы Яро-
славской области, обучавшиеся на КПК на базе 
ГАУ ДПО ЯО “Институт развития образования”, 
30 человек из сферы малого и среднего бизнеса, 
обучавшиеся на КПК на базе Ярославского фи-
лиала Российского университета экономики 
им. В.Г. Плеханова.

Методики. 1. Метод ретроспективного описания 
и прогностического самоанализа испытуемым ре-
шения проблемной ситуации (М.М. Кашапов, 
И.В. Серафимович). Полученные данные анали-
зировались по четырем критериям [11]: ситуатив-
ности―надситуативности (М.М. Кашапов) и кри-
териям описания проблемных ситуаций (Е.В. Ко-
невой, В.К. Солондаева). 2. Стандартизированное 
интервью, включающее вопросы открытого и за-
крытого типа, обрабатываемые с помощью метода 
контент-анализа, экспертная оценка.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках первого направления исследования полу-
чены следующие результаты. Выявлено, что вы-
пускники психологических факультетов вузов 
по сравнению с первокурсниками имеют уровень 
ПМ в большей степени надситуативный (t = 2.1, 
p < 0.05). На начальных этапах обучения не обна-
ружено связи показателей ПМ и личностных осо-
бенностей, на завершающих надситуативность 
мышления положительно коррелирует с фактора-
ми О (ρ = -0.376, p < 0.01) и Q4 (ρ = 0.304, p < 0.05). 
Вероятнее всего, такие личностные особенности, 
как гибкость поведения, эмоциональная устойчи-
вость, умение справляться с неудачами, уверен-
ность в себе и своих способностях, позволяют при 
решении проблемных ситуаций находить эффек-
тивные решения для каждой из сторон взаимодей-
ствия. Установлено, что у выпускников специаль-
ностей психолого-педагогического профиля над-
ситуативность мышления положительно связана 
с самооценкой (ρ = 0.352, p < 0.05), творческими 
способностями (ρ = 0.231, p < 0.05), интернальным 
локусом контроля (ρ = 0.269, p < 0.05), что свиде-
тельствует о вариативности и готовности нестан-
дартным образом разрешать возникающие про-
блемные ситуации, осуществлять творческий по-
иск подходов и нести ответственность за реализуе-
мые действия и принимаемые решения в различных 
ситуациях профессиональной деятельности. Ин-
тернальный локус контроля связан с высокой  
самооценкой профессиональных позиций “пред-
метник”, “педагог по призванию”, “новатор” 
(ρ = 0.294, p < 0.05), что позволяет говорить о высо-
кой ценностно-смысловой значимости выбранной 
профессии.

Результаты исследования в рамках второго на‑
правления показали (табл. 1), что при реализации 
нововведений уменьшилось количество надситуа-
тивных решений (t = -2.382, р < 0.05) и ниже стали 
показатели по таким качествам, как оперативность 
анализа (своевременность и скорость принятия ре-
шения, t = 3.580, p ≤ 0.01) и достаточность анализа 
(t = 2.591, p ≤ 0.05).

Результаты экспертной оценки и самоанализа 
демонстрируют, что в ситуации критики (второй 
ситуационный фактор) малозаметны и слабо пред-
ставлены метакогнитивные признаки надситуатив-
ного мышления, такие как включенность в ситуа-
цию, направленность на конструктивный выход, 
преобразующая направленность мышления 
на себя. Из показателей креативности в ситуации 
критики наиболее “страдают” осмысленность, бег-
лость, гибкость.
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Качественный анализ заключений экспертов 
на работу психологов при консультировании в си-
туации стресса (третий ситуационный фактор) 
и рефлексивный анализ после осуществления дея-
тельности позволили отметить, что качества над-
ситуативности: адекватность, обоснованность, опе-
ративность, полнота анализа ― присутствуют 
в различной степени выраженности, а качества 
надситуативности, такие как глубина, достаточ-
ность и оригинальность, практически не представ-
лены [19].

Для понимания связи с ПМ таких средовых фак-
торов, как профессиональная среда (третье направ-
ление исследования), сравнивались данные двух 
срезов: 2003 и 2018 гг. (табл. 2).

Исследование 2013 и 2018 гг. показало, что 
по надситуативности мышления между выборками 
в целом отличий нет. При этом в 2018 г. более под-
робный анализ качеств надситуативности позволил 
обнаружить, что имеются отличия по критериям 
глубины анализа (t = -2,112, р < 0.05), которая выше 
в сфере образования, включающая в себя выясне-
ние причин и нахождение адекватных средств 

разрешения основных противоречий, и оригиналь-
ность решения, которая выше в сфере малого 
и среднего бизнеса: отсутствие часто повторяю-
щихся способов воздействия (t = 2.283, р < 0.01). 
Можно предположить, что для начинающих руко-
водителей в сфере образования наиболее важно 
умение глубоко анализировать суть дел, за которые 
они отвечают, и понимать зону ответственности. 
Для малого и среднего бизнеса важна именно не-
ординарность мышления, позволяющая находить 
новые бизнес-идеи в целях их продвижения 
на рынке услуг того или иного бизнеса.

Кроме того, есть отличия между выборками ру-
ководителей в сфере образования и в сфере мало-
го и среднего бизнеса в психолингвистическом ана-
лизе проблемных ситуаций в параметрах: анализ 
ситуации (t = -7.643, р < 0.01), выражение чувств, 
эмоций в ситуации (t = -4.340, р < 0.01), поиск спо-
собов выхода из ситуации, активные действия 
(t = -4.853, р < 0.01), которые выше у начинающих 
руководителей в сфере образования. У руководите-
лей в малом и среднем бизнесе встречается больше 

Таблица 1. Сравнение уровня ситуативности/надситуативности мышления в различных социальных условиях

Уровни  
мышления 

(М.М. Кашапов, 
И.В. Серафимо-

вич), %

Характеристика решения

Преобла-
дают ситуа-
тивные ре-

шения  
(0–1 б)

Чаще ситуа-
тивные, чем 

надситуа-
тивные ре-

шения  
(2–3 б)

Чаще надси-
туативные, 

чем ситуатив-
ные решения 

(4–5 б)

Преобла-
дают над-
ситуатив-
ные реше-

ния  
(6–7 б)

Воспитатели по старым стандартам (2002) 24 36 20 20
Воспитатели по новым ФГТ (2012) 48 32 8 12

Таблица 2. Сравнение уровня ситуативности/надситуативности мышления в различных сферах, %

Уровни мыш-
ления 

(М.М. Каша-
пов, И.В. Се-

рафимович), %

Характеристика решения

Преобла-
дают  

ситуативные 
решения 
(0–1 б)

Чаще ситуа-
тивные, чем 

надситуа-
тивные  

решения 
(2–3 б)

Чаще надси-
туативные, 

чем ситуатив-
ные решения 

(4–5 б)

Преобла-
дают над-
ситуатив-

ные  
решения 
(6–7 б)

Исследование 2018 г.
Специалисты-
практики

Руководители (высшее и среднее звено)  
в сфере образования (n = 36) 19 25 31 25
Руководители (высшее и среднее звено) 
предприятий малого и среднего бизнеса 
(n = 30) 6 36 46 10

Исследование 2003 года
Специалисты-
практики

Руководители (среднее звено) государ-
ственных предприятий (n = 45) 0 26 52 22
Руководители (среднее звено) частных 
предприятий, малого и среднего бизнеса 
(n = 45) 7 25 40 28
Руководители (высшее и среднее звено)  
в сфере образования (n = 30) 40 33 18 9
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конкретных ситуаций, а в сфере образования ― об-
общенных (табл. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Обратим внимание на то, что послужило осно-
вой для первого направления исследования. Дан-
ные Ю.П. Поваренкова об этапах профессионали-
зации в вузе [17], констатируют факт того, что вто-
рой-третий курс являются теми этапами, когда 
происходит преобразование личностных особенно-
стей в профессионально важные качества (ПВК). 
Эти факты позволили нам выдвинуть гипотезу 
о том, что это преобразование личностных особен-
ностей так или иначе будет отражаться в уровне 
формирующегося ПМ, поскольку осуществляется 
развитие в целом всей психологической системы 
деятельности [23]. Выявленные нами данные о том, 
что в конце процесса обучении в вузе появляются 
взаимосвязи надситуативности мышления и лич-
ностных особенностей, которые не наблюдались 
в начале обучения, позволяют предположить, что 
надситуативность как когнитивный ресурс на за-
вершающих этапах обучения в вузе формируется 
при участии как психических свойств личности 
(самооценка, уровень субъективного контроля, 
творческие способности), так и психических состо-
яний (мотивационных, эмоциональных).

Обсуждая результаты второго направления, ха-
рактеризующегося тем, что в начальные периоды 
внедрения новшеств снижается надситуативность 
ПМ, отметим, что причины установленного факта 
могут быть неоднозначными. Во-первых, стремле-
ние решать проблемы по шаблонам (достоверные 
отличия по t-критерию Стьюдента, t = 2.382, 
p ≤ 0.05) может быть связано с повышением требо-
ваний к работе в условиях новых регламентирующих 
документов, когда нет заранее заданной четкой тех-
нологичности и алгоритма осуществления профес-
сиональной деятельности, что влечет за собой пере-
живание стресса или проявление элементов эмоцио-
нального выгорания. Во-вторых, на этапе начала 

внедрения ФГТ не было образца для подражания, 
а существуют эмпирические исследования, подтвер-
ждающие роль подражания для реализации творче-
ского мышления и креативности [4]. Косвенным 
подтверждением вышеуказанных предположений 
являются и выделенные нами основные проблем-
ные ситуации воспитателей, работающих по новым 
ФГТ: это конструктивное взаимодействие с колле-
гами и администрацией (56% от общего числа си-
туаций), что ранее составляло не более 25%. Основ-
ные проблемные ситуации воспитателей, работа-
ющих по предыдущим стандартам, ― это ситуации 
неконструктивного взаимодействия с родителями 
детей (недовольство родителей воспитанием 
и обучением детей ― 40% от общего числа про-
блемный ситуаций). Кроме того, присутствовали 
проблемные ситуации, связанные с профессио-
нальным ростом и развитием, наличием экзи-
стенциальных проблем (около 10%), что не уда-
лось зафиксировать у воспитателей, работающих 
по новым ФГТ. Смещение акцента проблемности 
вполне объяснимо, поскольку ФГТ требуют пер-
воначальной договоренности между членами педа-
гогического коллектива о новых формах работы, 
правильного понимания сути предлагаемых ново-
введений, поскольку и сместился акцент со зна-
ний, умений, навыков на формирование общей 
культуры, развитие качеств личности. Поэтому из-
меняется сама логика построения образовательно-
го процесса и возникает острая необходимость 
в интеграции различных областей знаний.

Кратко остановимся на обсуждении результатов 
третьего направления. Для интерпретации факта 
отсутствия отличий надситуативности мышления 
у руководителей в разных сферах (малый и средний 
бизнес и образование) в различные периоды соци-
ально-экономического развития России уместным 
будет использовать установленный факт о сходст-
ве ценностных ориентаций у представителей биз-
неса и других сфер, представленный в исследова-
ниях [6]. Авторы показали, что с 2003–2006 гг. 
структура ценностных ориентаций бизнесменов 
приблизилась к показателям в других социальных 

Таблица 3. Сравнения отличий в характеристиках описания проблемных ситуаций в различных сферах  
(критерии Е.В. Коневой, В.К. Солондаева)

% Время Обобщенность Содержание
Руководители  

(высшее и среднее звено)
Завершен-

ная
Продолжаю-

щаяся
Конкретное 

описание
Обобщенное 

описание
Рациональ-

ное
Эмоцио-
нальное

Руководители в сфере образо-
вания (n = 36) 42 58 34 66 63 37
Руководители предприятий 
малого и среднего бизнеса 
(n = 30) 67 33 70 30 56 44

– (t = 2.523, р < 0.01) –
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группах, а именно: важными стали принципы со-
циальной ответственности, этические ценности, 
духовный и профессиональный рост. На наш 
взгляд, выявленные сходства в ПМ могут объяс-
няться и фактором бизнес-образования, посколь-
ку наше исследование проводилось в рамках кур-
сов профессиональной переподготовки, где изуча-
ются основы принятий управленческих решений, 
психология общения, конфликтология и т.д. Кро-
ме того, в современном бизнесе требуется высо-
кий уровень образования и развития профессио-
нально важных качеств в противовес, например, 
тем требованиям, которые были в бизнесе 
в 90-е гг. XX в.

ВЫВОДЫ

На завершающих этапах обучения в вузе по пси-
холого-педагогической специальности в силу раз-
вития психологической системы деятельности та-
кие психологические компоненты личности, как 
самооценочный, мотивационный, эмоциональная 
устойчивость и уровень субъективного контроля, 
связаны с формированием и развитием надситуа-
тивности не только как уровня мышления, но и как 
когнитивного ресурса личности в целом.

В процессе профессионализации в различных 
сферах управленческой деятельности (образование, 
малый и средний бизнес) отличия в надситуатив-
ности наблюдаются не количественного, а каче-
ственного порядка. Данная тенденция проявляет-
ся в преобладающем использовании различных ка-
честв мышления для достижения эффективности 
разрешения проблемных ситуаций в профессио-
нальной деятельности.

Рассмотрение ситуационных факторов трех ти-
пов, связанных с выработкой и реализацией над-
ситуативных решений проблемных ситуаций в про-
фессиональной деятельности, позволяет отметить, 
что ситуационный фактор общегосударственного 
уровня “нововведения” приводит к снижению пер-
спективного видения и в целом снижению роли ре-
сурса надситуативности. Снижаются показатели, 
связанные с оперативностью принятия решений 
и глубиной их проработки и осмысления. Ситуаци-
онный фактор “критика” в большей степени свя-
зан со слабым проявлением метакогнитивных при-
знаков надситуативного мышления: включенность 
в ситуацию, конструктивная направленность, са-
мопреобразование, а также такие качества мышле-
ния, как осмысленность, беглость, гибкость. Си-
туационный фактор “дефицит времени” связан 
со снижением глубины, достаточности анализа, 
оригинальности.
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Abstract. Generalized ideas about supra-situation thinking as a person’s e cognitive resource are presented. The 
results of a series of empirical studies that characterize the role of personal, environmental (professional envi-
ronment) and situational factors (innovations in education system, situations of criticism and lack of time) in 
manifestations of supra-situational thinking as a cognitive resource are presented. It has been revealed that the 
variability in the implementation of a supra-situational view of a problem situation and the way to solve prob-
lems is determined by environmental and situational factors. For students’ sample (N = 180), it has been shown 
that correlation between supra-situational thinking and personal characteristics can be observed by the end of 
their university education unlike the beginning of their training. In the sample of specialists in the field of ed-
ucation (N = 150), correlations between supra-situational thinking and such environmental factors as innova-
tions (reduce the role of supra-situational resource, efficiency and depth of understanding in decision-mak-
ing), criticism (reduces meta-cognitive signs of supra-situational thinking), time deficit (reduces originality 
and other indicators of decision-making) have been revealed. Differences in indicators of managers ‘ supra-
situational thinking according to cross-sections in 2003 (N = 66) and 2018 (N = 120) have been revealed; the 
latter can be due to changes in the role of business- education and peculiarities of professional environment. 
It is proposed to consider the phenomenon of suprasituativity as a cognitive resource for implementation of 
structural-functional and procedural-effective positions in the future.

Keywords: professional thinking, supra-situational thinking, problem situations, professionalization, resource-
based thinking, cognitive resource, environmental and situational factors, personality, subject.
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