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Введение. В условиях увеличения напряженности профессиональной деятельности все большую зна-
чимость приобретают профессиональные компетенции, определяющие качество выполняемой работы, 
эффективность решения стратегических и тактических задач. Способность IT-специалистов осущест-
влять систематический контроль собственных действий в напряженных условиях позволяет им найти 
рациональный подход, обеспечить высокую точность деятельности, ее продуктивность. Актуальность 
проблемы самоконтроля деятельности обусловлена существующим противоречием между требова-
ниями работодателя и актуальными умениями молодых специалистов, что определяет необходимость 
экспериментального исследования самоконтроля будущих IT-специалистов. Цель статьи заключается  
в раскрытии и обосновании актуальности проблемы самоконтроля, представлении данных эксперимен-
тального исследования самоконтроля будущих IT-специалистов в напряженных условиях деятельности.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование построено на стратегии методологиче-
ской триангуляции, в соответствии с которой были использованы количественные (диагностические 
методики) и качественные (беседа, наблюдение) методы. Для обработки результатов исследования 
применялись методика контент-анализа и методы математической статистики. 
Результаты исследования. Определены особенности самоконтроля будущих IT-специалистов в напря-
женных условиях деятельности (эмоциональная и волевая составляющие). У испытуемых показатели 
осуществления контроля над собственным эмоциональным состоянием (самочувствие, активность, 
настроение) в условиях монотонии и ограниченности времени снижаются. Волевая составляющая са-
моконтроля деятельности будущих IT-специалистов характеризуется слабой устойчивостью внимания, 
ухудшением скорости и качества действий. У обучающихся зафиксирована низкая частота проявления 
действий самоконтроля, направленных на достижение высокой результативности деятельности. 
Обсуждение и заключение. На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что 
будущие IT-специалисты в напряженных условиях деятельности испытывают трудности осуществле-
ния эмоционального и волевого самоконтроля. Полученные результаты представляют практическую 
значимость для психологов, педагогов при разработке и осуществлении программ психологического 
сопровождения обучающихся в системе среднего и высшего образования, определении и апробации 
технологий развития самоконтроля. Дальнейшие направления изучения проблемы самоконтроля 
связаны с выявлением способов формирования и развития самоконтроля у будущих IT-специалистов 
в условиях образовательного процесса.
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Introduction. With jobs becoming more stressful, professional competences in solving tactical and strate-
gic tasks grow in importance. The systematic self-control in stressful environment helps to find a rational 
approach, provides for work’s accuracy and productivity. It is important to study IT-students self-control 
experimentally as far as there is a discrepancy between employers’ demands and young employees’ skills. 
The article reveals the issue of self-control and highlights its importance. The authors present their experi-
mental findings on IT-specialists’ self-control in stressful working conditions. 
Materials and Methods. The experiment exploits methodological triangulation and involves both quali-
tative (interview, observation) and quantitative (tests) research. Content-analysis and statistical methods  
were applied. 
Results. The emotional control deteriorates under conditions of monotony and time-pressure. The atten-
tion of IT-students is unsustainable. Their actions become slower and less precise. The lack of self-control  
is observed. 
Discussion and Conclusion. The self-control is essential for professional competence of IT students.  
The latter lacks self-control under stress. The article considers perspective ways of the self-control devel-
opment. The findings have practical importance for psychologists and educators. They can be applied in 
psychological support programs for high school and university students as well as for self-control training. 
Further studies should focus on IT-students’ self-control formation and enhancement.

Keywords: self-control, emotional and volitional constituents of self-control, IT students, stressful working 
conditions, activity’s accuracy and productivity, technologies of self-control development
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Введение
Современный рынок труда требует 

подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных применять 
новейшие технологии. При этом эф-
фективность осуществления ими про-
фессиональной деятельности имеет 
первостепенное значение. Результаты 
многочисленных исследований в отече-
ственной и зарубежной психологии под-
тверждают, что качество осуществления 
труда зависит от применения специали-
стами умений и навыков самоконтроля  
в профессиональной деятельности [1–4]. 
Самоконтроль позволяет специалистам 
гибко адаптироваться в условиях измене-
ния параметров деятельности. Он явля-
ется одним из ресурсных регуляторных 
инструментов личности: обеспечивает 
высокую точность действий, их продук-
тивность, сравнение полученных резуль-
татов с ранее запланированными [5–8]. 
Самоконтроль – важный компонент 
в коммуникативной компетентности 
профессионалов. Субъект, владеющий 

приемами самоконтроля, способен кор-
ректно организовывать профессиональ-
ное взаимодействие, оптимизировать 
качество профессиональной речи: точно 
формулировать фразы и выражения, кон-
тролировать речевую экспрессию [9–11].

На фоне динамичного преобразо-
вания профессиональной деятельности 
(информатизация труда) актуальным 
становится изучение особенностей само-
контроля у будущих специалистов, полу-
чающих образование в области информа-
ционных технологий (программист, си-
стемный администратор, web-дизайнер, 
тестировщик и др.). Профессиональная 
деятельность IT-специалистов характе-
ризуется наличием целого ряда интел-
лектуальных, эмоциональных, монотон-
ных, режимных и иных нагрузок. Умение 
осуществлять самоконтроль в напряжен-
ных условиях деятельности является 
необходимой составляющей профес-
сиональной успешности специалистов  
в области информационных технологий. 
Систематический контроль собствен-
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ных действий позволяет специалистам  
в трудных ситуациях найти рациональ-
ный подход к решению проблемных 
задач, сохранить самообладание, обе-
спечить качественное выполнение ими 
трудовой деятельности.

Вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что развитие у будущих IT-специа- 
листов умений и навыков самоконтроля – 
одна из приоритетных задач и функций 
профессионального образования. В связи 
с этим существует необходимость про-
ведения ряда конкретных исследований, 
направленных на выявление характери-
стик самоконтроля будущих специали-
стов, определение способов их развития 
в условиях образовательного процесса. 

Целью статьи является описание 
анализа теоретических подходов к иссле-
дованию проблемы самоконтроля, опре-
деление степени разработанности про-
блемы, а также выявление особенностей 
самоконтроля будущих IT-специалистов 
в напряженных условиях деятельности.

Обзор литературы
Особенности формирования и разви-

тия самоконтроля личности достаточно 
разносторонне изучены с точки зрения 
различных подходов в зарубежной пси-
хологии. Первоначально исследователи 
рассматривали поведенческие аспекты 
осуществления самоконтроля челове-
ком в контексте проблем, связанных  
с нарушениями поведения (агрессивное, 
аддиктивное поведение). Так, предста-
вители психодинамического подхода 
(А. Адлер, З. Фрейд) утверждали, что 
самоконтроль – важнейшая характери-
стика главного структурного компонента 
личности – суперэго. Формирование са-

моконтроля осуществляется в процессе 
развития суперэго и выступает способом 
предупреждения поведенческих и лич-
ностных отклонений1. Идея о том, что 
люди могут научиться самоконтролю  
с помощью методик оперантного на- 
учения принадлежит сторонникам пове-
денческого подхода. Согласно теорети-
ческим идеям Б. Ф. Скиннера, развитие 
контроля человека над собственным 
поведением осуществляется с помощью 
оперантного обусловливания, при этом 
поведение контролируется его резуль-
татом и последствиями, т. е. «желае-
мое» поведение подкрепляется через 
поощрение2. При изучении особенностей 
контроля человека над собственным по-
ведением представители социально-ког-
нитивного направления (А. Бандура, 
Дж. Роттер) утверждали, что самокон-
троль не существует исключительно 
в рамках только внешних (например, 
подкрепление) или только внутренних 
(например, сила воли) сил. Он формиру-
ется в процессе социализации и прояв-
ляется посредством самоподкрепления, 
самонаказания, а также тщательного 
планирования взаимодействия человека 
с окружением и осуществляется в соот-
ветствии с запланированной програм-
мой самоконтроля3 [12]. Исследователи, 
придерживающиеся экзистенциального 
подхода, неразрывно связывали спо-
собность человека осуществлять кон-
троль над собой с реализацией ключевых 
экзистенциальных вопросов свободы, 
ответственности и личностного выбо-
ра. Ученые считали, что переживание 
безволия и потери контроля над собой 
является следствием утраты жизненного 
смысла4. С точки зрения ресурсного под-
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хода, самоконтроль представляет собой 
способность к изменению собственного 
поведения в соответствии со стандарта-
ми, идеалами и правилами. Однако при 
усиленном обращении к самоконтролю 
данный личностный ресурс может исто-
щаться. При этом у человека возникает 
бесконтрольность поведения, прояв-
ляющаяся в действиях и поступках, не 
свойственных ему ранее [13–16]. Иной 
точки зрения придерживаются сторон-
ники мотивационного подхода. Ученые 
утверждают, что при наличии высокой 
мотивации происходит мобилизация 
внутренних регуляционных ресурсов, 
поэтому способность к самоконтролю 
не может быть утрачена [17; 18]. Более 
того, согласно теории отсроченного 
вознаграждения У. Мишеля, она мо-
жет изменяться. Уровень самоконтроля  
в различных сферах жизни определяет-
ся умением добровольно откладывать 
ближайшее вознаграждение и сохранять 
целенаправленное поведение в течение 
длительного времени ради большего, 
но отсроченного вознаграждения. Фор-
мирование умения контролировать соб-
ственные эмоции и действия осущест-
вляется посредством овладения навыка-
ми применения когнитивных стратегий 
(сосредоточение на свойствах награды, 
представление награды, мыслительная 
деятельность) [19]. При этом наиболее 
эффективной является саморегуляция 
деятельности, сочетающая в себе как 
мотивационный (намерения, цели, осо-
бенности мотивации учения и др.), так 
и исполнительный (стратегии, умения  
и навыки) блоки [20]. 

В контексте изучения феномена само-
контроля особое внимание было обраще-
но на проблему самоконтроля личности 
в процессе осуществления деятельности. 
В рамках системного подхода вопро-
сы, связанные с самоконтролем дея- 
тельности, рассматривали отечествен-
ные исследователи Н. А. Бернштейн, 

П. К. Анохин. Они подчеркивали, что 
любые целесообразные реакции требуют 
контроля достигнутых результатов, т. е. 
сопоставления выполняемых действий  
с ранее поставленной целью. Механиз-
мом, обеспечивающим процесс самокон-
троля, является обратная афферентная 
связь (по П. К. Анохину) или кольцевой 
процесс управления (по Н. А. Бернштей-
ну) [21]. Результаты экспериментальных 
исследований отечественных и зарубеж-
ных психологов свидетельствуют о том, 
что самоконтроль деятельности проявля-
ется прежде всего в произвольном вни-
мании, направленном на целевой объект.  
В работах, выполненных под руковод-
ством А. Р. Лурия, указывается на тес-
ную взаимосвязь нейрофизиологических 
механизмов внимания с самоконтро-
лем. Произвольное внимание, связанное  
с применением волевых усилий вы-
полняет функцию самоконтроля. Нару-
шение внимания возникает у человека 
при поражении лобных долей мозга  
и приводит к проблеме осуществления 
контроля над собственным поведением5. 
Представители деятельностного подхода  
П. я. гальперин, В. А. Петровский со-
относили самоконтроль с произволь-
ным вниманием, обеспечивающим до-
стижение субъектом деятельности по-
ставленной цели. По мнению ученых, 
самоконтроль в деятельности следует 
рассматривать как внимание при усло-
вии сформированных во внутренней 
речи сокращенных, умственных дей-
ствий контроля6. Ю. Куль, опираясь на 
системный подход, осуществил ряд ис-
следований по изучению особенностей 
регуляции поведения и деятельности. 
Он понимал под самоконтролем опре-
деленный тип волевой регуляции, ко-
торый феноменологически проявляется  
в произвольном внимании, направлен-
ном на целевой объект, и усилиях субъек-
та, способствующих повышению уровня 
собственной активности7 [5]. С позиций 
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функционального подхода г. С. Никифо-
ровым формулируется концепция «коль-
ца в кольце»8. В соответствии с данной 
концепцией особенность самоконтроля 
заключается в том, что в кольцевой 
схеме процесса психического самоу-
правления он включен во все компонен-
ты саморегуляции деятельности [22].  
Согласно системно-субъектному под-
ходу, заявленному е. А. Сергиенко, 
основой самоконтроля выступает кон-
троль поведения как интегративная 
индивидуальная характеристика чело-
века, составляющая внутренний стер-
жень регуляции [23; 24]. Контроль по-
ведения как единая система включает 
три субсистемы регуляции: когнитив-
ный контроль [25; 26], эмоциональную 
регуляцию и волевой контроль [2], 
которые основаны на ресурсах инди-
видуальности. 

В целом представители ранее опи-
санных психологических подходов при-
держиваются единого мнения о том, что 
самоконтроль представляет собой спо-
соб волевой регуляции, направленный 
на оптимизацию (повышение качества) 
поведения и деятельности. Каждый под-
ход в отдельности предполагает свой 
стиль разработки проблемы самокон-
троля, однако теоретические взгляды 
и практический опыт исследований 
различных подходов не противоречат, 
а скорее дополняют друг друга и тем 
самым создают целостную и единую 
картину представлений о феномене 
«самоконтроль» [27].

Материалы и методы
С целью определения характеристик 

самоконтроля будущих IT-специалистов 
в напряженных условиях деятельности 
нами было проведено эксперименталь-
ное исследование. Под напряженными 
условиями деятельности мы подразу-
мевали усложненные обстоятельства 
выполнения деятельности, возникшие 

в результате монотонной, режимной на-
грузки, а также нагрузки на зрительный 
анализатор. гипотезой выступило пред-
положение о том, что напряженные усло-
вия деятельности приводят к ухудшению 
показателей самоконтроля испытуемых. 
Эксперимент осуществлялся в индиви-
дуальной форме, так как исследование 
проходило в специально созданных 
условиях, необходимых для проявления 
психологических особенностей самокон-
троля. Схема проведения эксперимента 
соответствовала интраиндивидуальной  
с планом для одной независимой перемен-
ной. Напряженные условия выполнения  
деятельности (монотония и ограничен-
ность времени) выступают в качестве 
независимой переменной, а параметры 
эмоционального и волевого самокон-
троля (самочувствие, активность, на-
строение, продуктивность, точность 
деятельности, и др.) – зависимой пере-
менной. Выборку испытуемых соста-
вили 38 обучающихся УО Республики 
Беларусь «Минский государственный 
высший радиотехнический колледж», 
получающих образование по специально-
стям «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Электронные 
вычислительные средства». Из них 8 
девушек и 30 юношей в возрасте от 15 до 
20 лет (Ме = 17). Анализ исследований 
показывает, что объем выборки испы-
туемых допускает получение надежных  
и валидных экспериментальных данных9. 

Опираясь на стратегию исследова-
ния, построенную на методологической 
триангуляции [28], нами были исполь-
зованы как количественные (диагно-
стические методики), так и качествен-
ные (беседа, наблюдение) методы. Их 
сочетание позволило не только выявить 
представления испытуемых о наличии 
у них эмоционального и волевого са-
моконтроля, но и путем их включения 
в искусственно созданную ситуацию 
определить уникальные особенности 

8 Никифоров Г. С. Самоконтроль человека. Ленинград : Изд-во ЛгУ, 1989. 192 с.
9 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования. М. : ИНФРА-М, 

2004. 768 с. URL: https://studfiles.net/preview/5356649 (дата обращения: 25.04.2018); Гудвин Дж. 
Исследование в психологии: методы и планирование [Электронный ресурс]. СПб. : Питер, 2004.  
558 с. URL: https://studfiles.net/preview/4019610 (дата обращения: 26.04.2018). 
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самоконтроля будущих специалистов  
в напряженных условиях деятельности. 

Ситуация экспериментального ис-
следования была приближена к ре-
альным условиям профессиональной 
деятельности будущих специалистов  
в области информационных технологий. 
Выполнение испытуемыми экспери-
ментального задания было реализовано 
в системе взаимодействия «человек –  
техника». Моделирование напряжен-
ной ситуации деятельности осущест-
влялось с помощью компьютеризиро-
ванного варианта методики «Коррек-
турная проба» Б. Бурдона10. Сущность 
экспериментального задания состояла 
в точном обнаружении и вычеркивании 
обозначенных в условии букв. Выпол-
нение деятельности усложнялось ее 
монотонностью и ограниченностью 
по времени (10 мин.). По результатам 
проведения методики оценивалась точ-
ность и продуктивность деятельности 
обучающихся. В ходе проведения экс-
перимента осуществлялось инструмен-
тальное наблюдение за испытуемыми 
(видеосъемка). Предметом наблюдения 
выступали внешние проявления кон-
троля испытуемых за поведением и дея- 
тельностью. В процессе наблюдения 
обращалось внимание на вербальные  
и невербальные реакции: слова, выска-
зывания, спонтанные речевые проявле-
ния испытуемых, жесты, позы11. Перед 
началом экспериментального задания 
и после его выполнения проводилось 
измерение общего фона эмоциональ-
ного состояния каждого испытуемого. 
Диагностическим инструментарием 
послужила методика «Самочувствие, 
активность, настроение» В. А. Доски-
на, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараева,  
М. П. Мирошникова12. На завершающем 
этапе эксперимента использовалась 
стандартизованная беседа, с помощью 

которой была получена дополнительная 
информация об особенностях волевой  
и аффективной составляющей самокон-
троля испытуемых. 

Статистический анализ результатов 
исследования осуществлялся с помощью 
компьютерной программы «STATISTICA 
8.0» с использованием Т-критерия Вил-
коксона.

Результаты исследования
Экспериментально установлено, что 

для обучающихся, присутствующих  
в данной выборке, характерны низкие 
значения точности (показателя пра-
вильности действий) и продуктивности 
(показателя скорости и безошибочности 
действий). Распределение показателей 
отражено на рис. 1.

Согласно результатам эксперимента, 
10 % испытуемых (n = 4) имеют отрица-
тельные показатели точности и продук-
тивности деятельности в напряженных 
условиях. В 1 балл оценена точность 
деятельности у 71 % испытуемых (n = 27) 
и продуктивность деятельности у 32 % ре-
спондентов (n = 12). По показателю точно-
сти выполнения деятельности каждые 3 % 
испытуемых (n = 1) набрали соответствен-
но 2, 5, 9, 15 баллов, 8 % респондентов  
(n = 3) набрали 10 баллов. Продуктивность 
деятельности каждых 5 % испытуемых 
(n = 2) оценивается в 3 и 5 баллов, 7 и 10 
баллов имеют каждые 13 % испытуемых 
(n = 5). Данный показатель достигает 
9 баллов у 10 % респондентов (n = 4), 
11 баллов – у 8 % обучающихся (n = 3),  
12 баллов – 3 % испытуемых (n = 1). 

Интерпретация полученных дан-
ных показывает, что в напряженных 
условиях деятельности (при монотонии  
и ограниченности времени) респонденты 
склонны допускать ошибки, неправиль-
но выполнять определенные в условии 
задания действия. Низкой является эф-

10 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. М. : Бахрах-М, 2006. 672 с. 
11 Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб. : Речь. 2001. 256 с. URL: http://bookre.

org/reader?file=1353288&pg=10 (дата обращения: 20.12.2017); Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. 
М. : Эксмо, 2006. 416 с. URL: http://itexts.net/avtor-allan-piz/194807-novyy-yazyk-telodvizheniy-
rasshirennaya-versiya-allan-piz/read/page-1.html (дата обращения: 18.12.2017); Барабанщиков В. А.,  
Жегалло А. В., Королькова О. А. Перцептивная категоризация выражений лица. М. : Когито-Центр, 
2016. 376 с.

12 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.
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Р и с. 1. Показатели точности и продуктивности деятельности у обучающихся, %
F i g. 1. Values of accuracy and productivity of the students’ activity, % 

фективность деятельности респонден-
тов, что проявляется в количественном 
(низкой скорости выполнения задания)  
и качественном (правильности выполне-
ния задания) ее показателях. В напряжен-
ных условиях деятельности у обучающих-
ся зафиксирована слабая устойчивость 
внимания, что также свидетельствует 
о недостаточно сформированной у них 
волевой составляющей самоконтроля.

Результаты исследования дают ос-
нование полагать, что респонденты  
в напряженных условиях деятельности 
испытывают определенные трудности 
осуществления контроля над собствен-
ным эмоциональным состоянием (рис. 2). 

Анализ полученных данных показы-
вает, что у обучающихся зафиксированы 
изменения в показателях самочувствия, 
активности до и после выполнения дея- 
тельности в напряженных условиях. 
Выявлено, что увеличилось количество 
респондентов, имеющих неблагоприят-
ное самочувствие (с 58 (n = 22) до 74 %  
(n = 28)), а также количество испыту-
емых, у которых снижена активность 
(с 76 (n = 29) до 84 % (n = 32)). Для 
сопоставления показателей, измерен-
ных в двух разных условиях на одной 
и той же выборке испытуемых, был ис-
пользован Т-критерий Вилкоксона. По 
итогам статистической обработки до  

и после выполнения испытуемыми дея-
тельности в напряженных условиях не 
выявлены статистически значимые разли-
чия по показателям самочувствия (Т = 63; 
р = 0,327), активности (Т = 85; р = 1,000), 
настроения (Т = 70; р = 0,324).

Результаты стандартизованной бе-
седы позволили уточнить и конкретизи-
ровать данные, полученные с помощью 
методики «САН». Выполненный нами 
контент-анализ высказываний испыту-
емых указывает на наличие у них ряда 
сложностей при выполнении экспери-
ментального задания. Об этом сообщили 
51 % испытуемых (n = 19). Среди пере-
численных трудностей следует отметить 
следующие: физиологические, связанные 
с возникновением сильного зрительного 
напряжения («тяжело было выполнять 
задание, появился дискомфорт в глазах»); 
познавательные, обусловленные снижен-
ной концентрацией внимания, ухудшени-
ем работы памяти («часто отвлекался на 
посторонние мысли», «сложно и непри-
ятно было выполнять задание, так как 
это однотипная деятельность», «условие 
задания часто менялось, поэтому трудно 
было сохранить его в памяти»).

Для облегчения условий выполнения 
деятельности 48 % испытуемых (n = 18) 
указали, что они использовали попере-
менно несколько способов самоконтроля 
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Р и с. 2. Динамика эмоционального состояния у обучающихся
F i g. 2. Dynamics of the students’ emotional state 

действий. Среди этих способов можно 
выделить следующие: «контролиро-
вал, вспоминал условие выполнения 
задания», «следил за движениями рук 
и проверял условие задания», «таблицу 
делил на четыре части», «смотрел го-
ризонтально, вертикально и вразброс», 
«просматривал всю картину сразу».

Испытуемые отмечали как положи-
тельные, так и отрицательные измене-
ния в эмоциональном состоянии. 37 %  
испытуемых (n = 14) сообщили, что  
у них появилось волнение, напряжение, 
раздражение в связи с необходимостью 
выполнять задание в напряженных ус-
ловиях деятельности («стал ощущать 
напряжение, появилось некоторое раз-
дражение», «не мог сосредоточиться,  
я растерялся и у меня пропал интерес», 
«появилось волнение, растерянность»). 
34 % (n = 12) во время проведения экс-
перимента ощущали спокойствие, со-
средоточенность, бодрость («был скон-
центрирован, собран», «по окончании 
выполнения задания я почувствовал 
увлеченность, азарт»).

Использование в исследовании ин-
струментального наблюдения в качестве 
дополнительного метода в структуре 
лабораторного эксперимента позволило 
нам обнаружить характерные особенно-
сти самоконтроля обучающихся, появ-
ляющиеся в поведении и деятельности. 
его результатами послужил исследова-
тельский материал, на основе которого 
в дальнейшем нами были выделены 

категории, подлежащие специальному 
анализу. Поскольку нас интересовали 
особенности эмоциональной и волевой 
составляющих самоконтроля обуча-
ющихся в напряженных условиях, то  
в программе наблюдения и анализе ре-
зультатов мы уделили особое внимание 
категориям, относящимся к невербаль-
ным (положение тела, движение головы, 
мимика и жесты), вербальным (оценка 
экспериментального задания, собствен-
ного эмоционального состояния, эф-
фективности выполнения деятельности; 
темп и громкость речи) и физиологи-
ческим (изменения дыхания) реакциям 
самоконтроля. По данным наблюдения  
у респондентов на момент проведения 
эксперимента зафиксированы следу- 
ющие поведенческие реакции (таблица).

При проведении наблюдения наше 
внимание было обращено на наличие  
и частоту проявления того или иного 
признака у испытуемых. Среди мно-
гократно проявляемых поведенческих 
реакций были невербальные реакции, ко-
торые обозначали сдерживание испыту-
емых от нежелательных высказываний, 
подавление истинных чувств (28); пока-
зывали сосредоточенность испытуемых 
на действиях, связанных с условиями 
выполнения экспериментального зада-
ния: поиском и принятием решения (14). 
Данное поведение обучающихся можно 
охарактеризовать как стремление к кон-
тролю собственных эмоций и действий. 
По итогам наблюдения у обучающихся 
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Т а б л и ц а.  Поведенческие реакции, наблюдаемые у обучающихся 
T a b l e.  Students’ behavioral reactions

Поведенческая реакция /  
Behavioral reactions Интерпретация / Interpretation

Абсо-
лютная 

частота / 
Absolute 

frequency
(n = 38)

1 2 3 4
Невербальные реакции / Nonverbal reactions

Положе-
ние тела 
(поза) /  
posture

Корпус тела наклонен в сторону 
экрана компьютера / Body is tilt-
ed toward the computer screen

проявление интереса, увлечен-
ность деятельностью / expression 
of interest, absorption in the work

3

часто меняет позу / often changes 
the pose 

переживание растерянности  
и неуверенности в действиях / 
feeling of confusion and uncertain-
ty in actions

2

Движение 
головы /  
head 
movement

голова «лежит» на ладонях / 
head «lies» in the palms

отсутствие интереса, апатия / lack 
of interest, apathy

11

качает головой из стороны  
в сторону / shakes head from side 
to side

ощущение скуки и безразличия / 
boredom and indifference

7

делает небольшие повороты 
головы вслед за курсором на 
экране компьютера / turns the 
head slightly following the cursor 
on the screen

внимательность, отслеживание 
и проверка действий / attention, 
tracking and checking actions

6

Мимика  
и жесты /  
facial 
expressions 
and gestures

прикрывает рот ладонью, кула-
ком / covers mouth with the palm 
or with the fist

сдерживание от нежелатель-
ных высказываний, подавление 
истинных чувств / deterrence from 
unwanted statements, suppression 
of true feelings

28

ладонью «подпирает» лоб, щеку, 
скулу / palm «backs» the forehead, 
the cheek, the cheekbone

оценка ситуации, сосредоточен-
ность и устойчивость внимания / 
situation assessment, concentration 
and sustainability of attention

14

вытягивает вперед губы трубоч-
кой / perks the lips

озабоченность и беспокойство / 
concern and anxiety

5

поджимает губы / purses lips выражение несогласия, препят-
ствование высвобождению нега-
тива / disagreement, suppressing 
negative attitude

3

хаотично жестикулирует / chaot-
ic gestures

потеря внутреннего контроля, 
повышенная эмоциональность / 
loss of internal control, increased 
emotionality

3

Вербальные реакции / Verbal reactions
Оценка 
экспери-
ментально-
го задания /  
assessment 
of the ex-
perimental 
task

«эта штука мне портит настрое-
ние» / «this thing ruins the mood»

раздражение, негативизм и отсут-
ствие желание к действиям /  
irritation, negativism and lack of 
desire to act

1
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1 2 3 4
Оценка 
собствен-
ного 
эмоцио-
нального 
состояния / 
assessment 
of 
emotional 
state

«я сейчас усну» / «I am gonna 
sleep now »

выражение скуки, апатии / expres-
sion of boredom, apathy

1

«угу-у-у», «уф» / «uh-hoo», «uf» проявление чувства усталости / 
expression of fatigue of a feeling of 
fatigue

4

Оценка 
эффектив-
ности вы-
полнения 
деятель-
ности / 
assessment 
of per-
formance  
effective-
ness 

«у-у-ум, неправильно что-то», 
«ой-ой, что-то я…» / «u-u-m, 
something is wrong», «oh oh, 
something I’m…»

эмоциональная реакция на соб-
ственные ошибки / 
emotional reaction to their own 
mistakes

2
1

Темп  
и гром-
кость речи /  
pace and 
loudness of 
speech

голос звучит тихо / the voice 
sounds quiet

уныние, подавленность / gloom, 
depression

8

речь медленная / speech is slow ощущение усталости / fatigue 9

Физиологические реакции / Physiological reactions
Изменения 
дыхания / 
changes in 
breathing

делает глубокий вздох / makes  
a deep breath

ощущение тяжести и напряжен-
ности / feeling of heaviness and 
tension

4

Окончание таблицы / End of table 

зафиксировано наличие контролирующих 
речевых реакций (прикрывает рот ладо-
нью, кулаком, поджимает губы), отмече-
ны невербальные реакции, указывающие 
на проявление апатии (11), усталости (9) 
и подавленности (8), что обусловлено 
напряженными условиями деятельности. 

Внимательность, отслеживание, про-
верка действий (6), выражение интереса 
и увлеченность деятельностью (3) – ред-
ко повторяющиеся свойства поведенче-
ских реакций испытуемых. Как правило, 
действия испытуемых, проявляющих 
данные признаки, были направлены на 
поддержание систематического контроля 
и достижения высокой результативности 
деятельности.

Обсуждение и заключение
Таким образом, анализ изучаемого 

феномена с точки зрения различных 
подходов в отечественной и зарубежной 
психологии показывает, что самокон-

троль предполагает осознанную, волевую 
регуляцию, направленную на оптимиза-
цию эмоционального состояния, улучше-
ние качества поведения и деятельности. 
Будущему специалисту как субъекту 
профессиональной деятельности важно 
владеть умениями и навыками само-
контроля, который позволяет достичь 
высокого качества труда [29]. В условиях 
интенсивного реформирования процесса 
труда (внедрения новейших технологий) 
особенно актуальным становится вопрос 
формирования у будущих специалистов 
умений и навыков самоконтроля. На со-
временном рынке труда все чаще востре-
бованными становятся профессионалы, 
имеющие образование в сфере инфор-
мационных технологий. Их интенсивная 
трудовая деятельность требует умения 
осуществлять постоянный самоконтроль, 
обеспечивающий эффективность труда. 

Результаты проведенного нами иссле-
дования показывают, что при выполне-
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нии деятельности в напряженных услови-
ях будущие IT-специалисты демонстриру-
ют низкие показатели точности и продук-
тивности деятельности. Они допускают 
ошибки при выполнении необходимых 
условий задания. Деятельность будущих 
IT-специалистов в напряженных условиях 
характеризуется низкой эффективно-
стью, т. е. ухудшением скорости и ка- 
чества действий. В условиях монотонии 
и ограниченности времени у испытуемых 
снижаются показатели общего функци-
онального состояния, происходит ухуд-
шение параметров самочувствия и ак- 
тивности. Следует отметить возникно-
вение у обучающихся отрицательных 
эмоциональных состояний (усталость, 
напряженность, неуверенность в соб-
ственных действиях). Низкой является 
частота проявления действий испыту-
емых, направленных на поддержание 
систематического контроля и достижения 
высокой результативности деятельности. 

Анализ результатов исследования 
позволяет утверждать, что обучающиеся 
испытывают трудности осуществления 
эмоционального и волевого самокон-
троля при выполнении деятельности  
в напряженных условиях. Полученные 
данные указывают на целесообразность 
качественных изменений в стратегии 
профессиональной подготовки, акцен-
тируют внимание на значимости прак-
тико-ориентированного обучения в си-
стеме профессионального образования 
будущих IT-специалистов. 

Результаты исследования могут быть 
использованы педагогами и психолога-
ми, работающими в системе среднего  
и высшего образования для оптимиза-
ции образовательного процесса. Акту-
альным и значимым для педагогической 

теории и практики является определение 
новых технологий, разработка и внедре-
ние методик развития способов и прие-
мов самоконтроля за счет внесения из-
менений в содержание и методический 
инструментарий практических заня-
тий по психологическим дисциплинам  
и дисциплинам гуманитарного профиля, 
создание практико-ориентированных 
спецкурсов по выбору обучающихся, 
тематических факультативов. В связи 
с динамичным расширением сфер при-
менения информационных технологий  
в образовательном процессе, перспек-
тивным направлением является разра-
ботка компьютерных программ, содер-
жащих упражнения, которые требуют 
применения самоконтроля (скорости, 
точности и последовательности дей-
ствий), задания с усложненными ус-
ловиями выполнения деятельности 
(наличие временных ограничений, мо-
нотонии деятельности, внешних по-
мех и т. д.). Вариативность установ-
ленных характеристик самоконтроля 
деятельности у обучающихся также 
определяет необходимость совмещения 
индивидуальных и групповых форм 
работы, целесообразность применения 
полученных результатов в практике 
индивидуального консультирования 
обучающихся с девиантным поведени-
ем. Все вышеперечисленное указывает 
на необходимость системного подхода  
к созданию программ психологического 
сопровождения процесса формирования 
профессиональных компетенций у буду-
щих IT-специалистов. При этом следует 
обратить внимание, что определение 
эффективности технологий и методик 
развития у обучающихся самоконтроля 
требует дополнительного изучения. 
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