
228 РАЗДЕЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

Формирование психологической готовности 
студентов к журналистской деятельности 

на начальном этапе обучения

Онлайн-доступ к журналу: http://journal.iro38.ru
УДК 159.9
DOI: 10.32343/2409-5052-2024-18-2-228-240
Научная статья

В. П. Дзвоник , И. С. Морозова  
1,2Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

veronika_dzv0nik@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4322-2442
ishmorozova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0862-7225

Аннотация 
Введение. В статье рассматривается проблематика психологической готовности к 
будущей профессиональной деятельности как интегрального образования, динамиче-
ские трансформации содержательных характеристик которого осуществляются в 
процессе специально организованного воздействия. Анализ современных исследований 
позволяет констатировать наличие позитивных изменений изучаемого феномена под 
влиянием игровых технологий на различных этапах обучения в вузе, которые обеспечи-
вают осознание собственных возможностей студентов и обогащают их опыт адек-
ватного оценивания выбранных способов достижения цели. 
Материалы и методы. Участниками исследования стали 82 студента первого курса 
направления «Журналистика» Кемеровского государственного университета (г. Ке-
мерово), Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва), 
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (г. Калининград). 
В качестве диагностического инструментария были использованы анкета оценки 
личностных качеств, необходимых для осуществления журналистской деятельности, 
методика «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации 
А. А. Реана, методика на определение уровня эмоционального интеллекта, разрабо-
танная Н. Холлом, методика «Профессиональная готовность» А. П. Чернявской. По-
лученные данные были проанализированы с использованием программы Statistica 10.0. 
Для проведения формирующего эксперимента разработана настольная профориен-
тационная игра «Игра в зачёт», сочетающая в себе элементы тестовой сдачи зачёта 
по учебной дисциплине «Техника и технология телевидения» и игровые вставки теле-
проектов «Слабое звено» и «Кто хочет стать миллионером?».
Результаты исследования. Представлен анализ подходов к сущности и структур-
ным компонентам психологической готовности к профессиональной деятельности 
в психологии: описана специфика, рассмотрены интерпретации исследователями 
содержательных характеристик компонентов готовности будущих журналистов, 
определены возможности воздействия профориентационных игр на содержательные 
характеристики готовности. Приведены обобщённые результаты эксперименталь-
ного исследования использования игровых технологий в процессе формирования пси-
хологической готовности к журналистской деятельности студентов на начальном 
этапе обучения.
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© Дзвоник В. П., Морозова И. С., 2024

2024. Т. 18. № 2 (63). С. 228–240



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ /               EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

229PSYCHOLOGICAL SCIENCES

Обсуждение и заключение. Обосновано, что формирование психологической готовно-
сти студентов-журналистов к будущей профессиональной деятельности обеспечива-
ется посредством использования игровых технологий, вариативность содержания и 
технологического обеспечения которых определяются этапом овладения профессио-
нальными компетенциями и обогащения опыта практической деятельности студен-
тов на начальный период обучения в вузе.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, журналистика, готовность к 
профессиональной деятельности, профориентационная игра, психологическая готов-
ность, компоненты готовности, игровые технологии
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Abstract
Introduction. The article examines the problems of psychological readiness for future profes-
sional activity as an integral education, the dynamic transformations of the content charac-
teristics of which are carried out in the process of specially organized infl uence. By analyzing 
current research, we can conclude that there have been positive changes in the phenomenon 
under study at diff erent university stages as a result of gaming technologies. These changes 
have given students a greater sense of self-awareness and have improved their ability to 
evaluate options carefully and eff ectively in order to accomplish goals.
Materials and Methods. The participants in the study were 82 fi rst-year students of the jour-
nalism major at Kemerovo State University (Kemerovo), Russian State University for the 
Humanities (Moscow), and Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad). As di-
agnostic tools, the questionnaires assessing the personal qualities required for carrying out 
journalistic activities were used: the “Motivation for Professional Activity” method by K. 
Zamfi r, modifi ed by A.A. Rean; the method for determining the level of emotional intelligence 
developed by N. Hall; and the “Professional Readiness” method by A.P. Chernyavskaya. The 
obtained data were analyzed using Statistica 10.0 software. To conduct the forming experi-
ment, a desktop career guidance game “Game of Scoring” was developed, which incorpo-
rates elements of the test on the academic discipline “Television Technique and Technology” 
and game inserts of TV projects “The Weakest Link” and “Who Wants to Be a Millionaire?”.
Results. The analysis of approaches to the essence and structural components of psychologi-
cal readiness for professional activity in psychology is presented: the specifi cs are described, 
the interpretations of researchers regarding the substantive characteristics of the compo-
nents of readiness of future journalists are considered, and the possibilities of the impact of 
career guidance games on the substantive characteristics of readiness are determined. The 
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overall fi ndings of an experimental study on the application of gaming technologies to the 
process of developing students’ psychological readiness for journalism at the initial stage of 
training are presented.
Discussion and Conclusion. It is substantiated that the formation of psychological readiness 
in student journalists for future professional activities is ensured through the use of gaming 
technologies, the variability of the content and technological support of which is determined 
by the stage of mastering professional competencies and enriching the experience of practi-
cal activities of students at the initial stage of study at the university.

Keywords: professional activity, journalism, readiness for professional activity, career guid-
ance game, psychological readiness, components of readiness, gaming technologies 
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Введение 

Для поступления на направление «Журналистика» в образовательные организации 
высшего образования выпускникам общеобразовательных учреждений кроме едино-
го государственного экзамена по русскому языку и литературе необходимо пройти 
творческое испытание, включающее в себя написание эссе на заданную тему и со-
беседование, в ходе которого представители экзаменационной комиссии беседуют с 
абитуриентом на предмет его представлений о профессии журналиста и знакомятся с 
портфолио выпускника. Проведённое в 2021 г. исследование показало, что больше по-
ловины первокурсников направления «Журналистика» поступали в вузы, не имея ра-
нее опубликованных журналистских материалов, что лишало их до 20 баллов в рамках 
итоговой оценки за творческое испытание [1]. Таким образом, представления о буду-
щей профессии у части первокурсников из-за отсутствия личного опыта складывались 
на основании оценки чужого журналистского творчества. Для эффективной организа-
ции учебной работы и внеучебной деятельности, направленных на формирование пси-
хологической готовности студентов-журналистов к профессиональной деятельности, 
преподавателям необходимо знать, как сами первокурсники оценивают степень сфор-
мированности профессиональных качеств, необходимых для осуществления деятель-
ности в сфере журналистики. 

В рамках данной работы был проведён анализ представлений студентов вузов Ка-
лининграда, Кемерова и Москвы о профессии журналиста. Описана динамика содер-
жательных характеристик психологической готовности к будущей профессиональной 
деятельности студентов-первокурсников под влиянием игровых технологий.

Обзор литературы 
Проблема готовности относится к числу актуальных тем, рассматриваемых в пси-

холого-педагогической литературе. Формирование психологической готовности к 
профессиональной деятельности у студентов является одним из ключевых запросов, 
с которыми потенциальные работодатели обращаются в образовательные организа-
ции высшего образования. Психологическая готовность необходима для проявления 
профессиональной компетентности и достижения мастерства в той или иной сфере. 
А. А. Ухтомский [2] понимает готовность как переход от оперативного покоя к сроч-
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ному действию, В. А. Ядов [3] рассматривает изучаемый феномен как определённый 
уровень ценностных ориентаций, В. Н. Мясищев [4] – как отношение к деятельности. 
Готовность, по А. Маслоу [5], соотносится с установкой, связанной со стремлением 
личности к самореализации. К. Н. Белогай, Т. Е. Варакина, И. С. Морозова, Н. А. Бу-
грова, З. В. Крецан связывают понятие готовности со способностью личности при-
нимать самостоятельные решения, совершать образовательный и профессиональный 
выбор на основе различных альтернатив [6]. Е. А. Климов под психологической готов-
ностью предлагает рассматривать комплексное психическое образование [7]. A. Hischi 
в готовности видит способность личности самостоятельно принимать карьерные ре-
шения [8]. Д. Н. Узнадзе говорит о готовности как о состоянии, которое предшествует 
деятельности и определяет её осуществление [9]. Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин рас-
сматривают готовность как состояние мобилизации организма, необходимое для эф-
фективной деятельности [10]. Р. Д. Санжаева к психологической готовности относит 
систему убеждений, взглядов, знаний, умений, установок, нацеленных на определён-
ное поведение [11]. 

Ю. И. Щербаков и В. Ю. Могилевская определяют готовность как интеграль-
но-динамическое личностное образование, все компоненты и структурные единицы 
которого системно и детерминированно связаны между собой [12]. С точки зрения 
А. Н. Леонтьева, психологическая готовность является системой качеств и особенно-
стей личности, непосредственно обеспечивающей эффективность деятельности [13]. 
Психологическая готовность, по мнению М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича, соот-
носится с психическим состоянием, предрасположенностью личности ориентировать 
деятельность тем или иным образом [14]. А. В. Бойцова и Н. Н. Симонова в понятие 
«готовность» включают вовлечённость личности в решение задач, которые возникают 
в ходе осуществления деятельности [15]. Л. П. Шестеркина, Т. Д. Николаева отмечают, 
что будущий журналист должен быть готов к любому поведению героя материала и 
уметь сдерживать как свои, так и эмоции собеседника. Для создания качественного 
журналистского материала специалисту важно быть гибким и находить выход из про-
блемных ситуаций [16]. 

Во многих исследованиях психологическая готовность к деятельности определя-
ется как совокупность структурных компонентов. В своём исследовании мы рассма-
тривали следующие компоненты психологической готовности к профессиональной 
деятельности. Мотивационный компонент содержит мотивы деятельности, настрой на 
её успешное выполнение и интерес к ней. Профессионально-деятельностный компо-
нент в качестве содержательных характеристик включает в себя качества личности и 
особенности психических процессов, умения и навыки, необходимые для успешного 
выполнения профессиональной деятельности. В эмоциональный компонент входят па-
раметры, описывающие отношение к деятельности: эмпатия, эмоциональная осведом-
лённость, управление своими эмоциями, воздействие на чужие эмоции.

Формирование психологической готовности обусловлено спецификой профессио-
нальной деятельности, подготовка к которой осуществляется в образовательной ор-
ганизации высшего образования. K. Fowler-Watt и S. Allan говорят о необходимости 
системного развития профессиональной журналистской культуры, которая требует-
ся для укрепления её объективности. По мнению исследователей, одним из главных 
качеств, необходимых журналисту, является беспристрастность [17]. Е. П. Прохоров 
определяет профессию журналиста как род трудовой деятельности, требующей вла-
дения общими и специальными знаниями и практическими навыками. Базовым для 
журналиста качеством, по мнению Прохорова, является гибкость [18]. От специалиста 
требуется соблюдение баланса: быть одновременно решительным и доброжелатель-
ным, настойчивым и терпимым. По мнению В. Л. Цвика, журналист должен обладать 
природными способностями, мировоззренческой позицией, образовательным уровнем 



232 РАЗДЕЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

и соответствовать профессиональным требованиям с учётом специфики СМИ (радио, 
печать, телевидение, электронное издание) [19]. 

Н. В. Зверева отмечает, что журналистика требует сложившегося отношения к жиз-
ни, которое формируется в результате обретения жизненного и профессионального 
опыта. Таким образом, она акцентирует внимание на ведущей роли практической со-
ставляющей в подготовке специалистов. К основным задачам журналиста Н. В. Зве-
рева относит сбор информации и доведение её до зрителей, к числу важных качеств, 
необходимых для данной профессии, – умение удивлять и удивляться, искренность, 
фанатизм, амбициозность, уверенность в себе, эрудицию, коммуникабельность, уме-
ние слушать, любознательность [20]. 

Важную роль в формировании психологической готовности к профессиональной 
деятельности выполняет игра. Она развивает образное мышление, учит командной 
работе, самостоятельности и субъектности. А. В. Запорожец обращает внимание на 
воспитательную роль игры. По его мнению, она способствует развитию воображения 
и сопереживания [21]. С. В. Устюгова отмечает, что игра учит жить и работать в кол-
лективе, соблюдать правила, учитывать интересы других, а также развивает эмпатию 
[22]. Г. М. Авилов, А. В. Серый, М. С. Яницкий называют игру «тренажёром» челове-
ческих взаимоотношений, который позволяет выработать навыки рефлексии и меж-
личностного общения, помогает лучше узнать себя и является действенным способом 
исследования новой социальной роли [23]. В процессе игры участники сотрудничают 
друг с другом, учатся анализировать действия, прогнозировать последствия, брать от-
ветственность. Одной из причин популярности игр среди юношей и девушек исследо-
ватели называют сочетание кризиса идентичности и пролонгирования юности.

Материалы и методы 
Участниками исследования стали 82 студента 1-го курса направления «Журнали-

стика» Кемеровского государственного университета (г. Кемерово), Российского го-
сударственного гуманитарного университета (г. Москва), Балтийского федерального 
университета имени Иммануила Канта (г. Калининград). В качестве диагностического 
инструментария были использованы: анкета оценки личностных качеств, необходи-
мых для осуществления журналистской деятельности, методика «Мотивация профес-
сиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. А. Реана, методика на опре-
деление уровня эмоционального интеллекта, разработанная Н. Холлом [24], методика 
«Профессиональная готовность» А. П. Чернявской [25]. Полученные данные были 
проанализированы с использованием программы Statistica 10.0. 

Для проведения формирующего эксперимента разработана настольная профориен-
тационная игра «Игра в зачёт», сочетающая в себе элементы тестовой сдачи зачёта по 
учебной дисциплине «Техника и технология телевидения» и игровые вставки теле-
проектов «Слабое звено» и «Кто хочет стать миллионером?». Цель игры – проверка 
знаний, взаимодействие с командой, профориентация в игровой форме. Обратимся к 
описанию ролей участников игры. Ведущий модерирует ход игры, следит за соблюде-
нием правил, взаимодействует со всеми участниками для определения тех, кого спасут 
или исключат из дальнейшей игры, оглашает результаты. Задача декана – спасти ко-
го-то из участников по итогам раунда. Участникам игры необходимо за ограниченное 
время дать больше правильных ответов на заданную тему. Задача преподавателей в 
количестве двух человек заключается в выборе того участника, который покинет игру. 
Это необязательно тот, кто дал меньше всего правильных ответов. Критериев отбора 
нет – двое должны принять единогласное решение. 

В начале игры все участники вытягивают по карте (возможные роли: ведущий, 
декан, игроки, преподаватель). По итогам каждого раунда ведущий называет лидера 
и аутсайдера тура. По ходу раунда игроки отвечают на вопросы ведущего, которые 
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предполагают несколько вариантов ответов (по аналогии с проектом «Кто хочет стать 
миллионером?»). Нужно назвать верный, по мнению игрока, ответ. После того как вре-
мя раунда истекает, ведущий просит игроков закрыть глаза. Преподаватели без слов 
(при помощи взглядов и жестов) принимают решение о том, кто покинет игру – кого 
отправить на пересдачу. Затем преподаватели закрывают глаза, в игру вступает декан, 
он указывает на участника, которого желает спасти. По итогам всех туров победителем 
становится тот игрок, который сумеет справиться с натиском преподавателей и/или по-
лучит защиту от декана. Ведущий вручает игрокам следующие карточки: «пересдача» 
в случае, если игрок покидает проект; «второй шанс», если декан спасает участника; 
«автомат» – карточка для победителя игры. В качестве вопросов для игры могут высту-
пать темы отдельной дисциплины, изученной за семестр. 

Результаты исследования 
В табл. 1 приведены результаты оценки студентами-первокурсниками Кемеров-

ского государственного университета, Российского государственного гуманитарного 
университета, Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта по 
10-балльной шкале степени сформированности качеств, необходимых для осуществле-
ния журналистской деятельности. Данные качества как наиболее значимые для специ-
алиста названы профессиональными журналистами и редакторами Государственной 
телерадиокомпании «Кузбасс» (г. Кемерово). 

Таблица 1
Результаты оценки студентами-первокурсниками вузов Кемерова, Калинин-

града, Москвы сформированности профессиональных качеств

Профессиональные качества
Средние значения Различия

КемГУ (1) БФУ (2) РГГУ (3)
Дисциплинированность 8,04 7,4 7,11 1-2, 1-3
Стрессоустойчивость 7,04 6,9 7,82 1-3, 2-3
Эмпатия 7,92 7,45 7,37 1-3

Анализируя полученные данные, отметим значимые различия в степени сформи-
рованности дисциплинированности. Студенты из КемГУ, в отличие то студентов БФУ 
(t = 1,94 при p < 0,05) и студентов РГГУ (t = 3,01 при p < 0,01), считают, что данное 
качество в большей степени востребовано. Значимые различия также выявлены в ходе 
оценки степени сформированности стрессоустойчивости в представлениях студентов 
1-го курса КемГУ и РГГУ (t = 2,37 при p < 0,01), БФУ и РГГУ (t = 2,71 при p < 0,01). 
Это может быть связано с тем, что данное качество приписывают журналистам, дея-
тельность которых связана с освещением различных чрезвычайных происшествий и 
событий. Существенную роль студенты отводят развитию эмпатии. Студенты регио-
нального вуза придают данному качеству большее значение, чем студенты столичного 
вуза. Различия зафиксированы в представлениях студентов КемГУ и РГГУ (t = – 1,7 
при p < 0,05). 

Далее мы продолжили исследование психологической готовности к будущей про-
фессиональной деятельности студентов 1-го курса направления «Журналистика» 
Кемеровского государственного университета. Полученные результаты позволили 
отследить, как применение игровых технологий в процессе обучения сказывается на 
параметрах психологической готовности к профессиональной деятельности. Для ана-
лиза данных был использован t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. Рассмо-
трим полученные результаты в соответствии с этапами эксперимента в начале и конце 
учебного года (табл. 2–4).
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Таблица 2
Динамика параметров мотивационного компонента психологической готов-

ности к профессиональной деятельности студентов 

Содержательные характеристики 
мотивационного компонента

Средние значения

t-критерий pНачальный 
этап

Заключи-
тельный 
этап

Внутренняя мотивация 7,96 8,28 –0,58 0,28
Внешняя положительная мотивация 11,48 10,88 1,05 0,15
Внешняя отрицательная мотивация 7,72 8,12 –1,69 0,05

При сравнении данных, полученных на начальном и заключительном этапах ис-
следования (см. табл. 2), были обнаружены статистически значимые отличия содер-
жательных характеристик мотивационного компонента психологической готовности 
к будущей профессиональной деятельности по методике К. Замфир (в модификации 
А. А. Реана) по показателю «внешняя отрицательная мотивация» (t = –1,69, p ≤ 0,05). 
Требования к студентам со стороны родителей, преподавателей, мнение одногрупп-
ников выступают в качестве мотивов выполнения деятельности. Значимые изменения 
в параметре «внешняя отрицательная мотивация» интерпретируем как стремление 
первокурсников оперативно выполнять учебные задачи и получать соответствующее 
одобрение со стороны преподавателя, избегая при этом негативных оценок и высказы-
ваний. Незначительный рост внутренней мотивации рассматриваем как определённую 
тенденцию, которая свидетельствует о проявлении стремления к осознанному отноше-
нию к собственному росту и развитию как в личностном, так и в профессиональном 
плане.

Таблица 3
Динамика параметров эмоционального компонента психологической 

готовности к профессиональной деятельности 

Содержательные характеристики 
эмоционального компонента

Средние значения

t-критерий pНачальный 
этап

Заключи-
тельный 
этап

Самомотивация 30,72 29,8 0,72 0,24
Эмпатия 28,36 30,76 –1,91 0,03
Управление своими эмоциями 20,8 25,64 –2,4 0,01
Управление чужими эмоциями 28,92 30,68 –1,31 0,1
Эмоциональная осведомлённость 25,16 30,48 –3,15 0,002

Участие во взаимодействии с применением игровых технологий обеспечило 
позитивные трансформации содержательных характеристик эмоционального ком-
понента психологической готовности студентов (см. табл. 3). Выявленные стати-
стически значимые отличия между показателями «управление своими эмоциями» 
(t = –2,4 при p ≤ 0,01), «эмпатия» (t = –1,91 при p < 0,05), «эмоциональная осведомлён-
ность» (t = –3,15 при p < 0,01) позволяют описать произошедшие изменения в изуча-
емых параметрах. Студенты демонстрируют развитие умений управлять своими эмо-
циями, сдерживать негативные проявления в стрессовых ситуациях. Также отмечаем 
развитие умения сопереживать другим людям, что является профессионально важной 
компетенцией для будущих журналистов. Наблюдается повышение уровня осознания 

2024. Т. 18. № 2 (63). С. 228–240



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПСИХОЛОГИЯ /               EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

235PSYCHOLOGICAL SCIENCES

и возможностей регуляции своего состояния, что подтверждается наличием значимых 
изменений параметра «эмоциональная осведомлённость». 

Таблица 4
Динамика параметров профессионально-деятельностного компонента психо-

логической готовности к профессиональной деятельности 

Содержательные 
характеристики 
профессионально-
деятельностного 
компонента

Средние значения

t-критерий pНачальный 
этап

Заключительный 
этап

Автономность 14,6 17,4 –3,50 0,0009
Информированность 8,92 9,68 –1,09 0,14

Решительность 12,36 15,48 –3,30 0,001
Планирование 14,28 15,08 –1,38 0,09

Эмоциональность 15,2 14,48 0,85 0,20

Позитивные изменения содержательных характеристик профессионально-деятель-
ностного компонента определены по таким параметрам, как «автономность» (t = –3,50 
при р < 0,01) и «решительность» (t = –3,30 при p < 0,01). Положительная динамика сви-
детельствует об обогащении опыта студентов в сфере принятия решения и реализации 
способов достижения в процессе осуществления коллективной творческой деятель-
ности (профориентационной игры). Рост показателя «автономность» рассматривается 
как повышение уровня осознанности не только в выборе способов, но и в части при-
нятия ответственности за свой выбор. Изменения в параметре «решительность» сви-
детельствуют об осмысленном участии в деятельности и регуляции своего состояния в 
процессе достижения поставленной цели.

Обсуждение и заключение
Проведённое теоретическое и экспериментальное исследование позволяет утвер-

ждать, что психологическая готовность к профессиональной деятельности – сложное 
образование с инвариантной структурой, содержательные характеристики компонентов 
которой имеют специфику, обусловленную этапом обучения. Полученные данные со-
гласуются с результатами исследований Л. М. Попова и коллег, которые актуализиру-
ют значение инновационных технологий, обеспечивающих осознание студентами сво-
их субъективных возможностей и способов достижения результатов [26]. По мнению 
И. А. Ганичевой и А. В. Мирук, процесс развития психологической готовности носит 
разнонаправленный характер, управление которым становится возможным при исполь-
зовании системы заданий, обеспечивающих систематизацию личностно-целостных 
представлений о себе [27]. Наша идея о необходимости обеспечения сопровождения про-
цесса формирования психологической готовности студентов на начальных этапах обуче-
ния согласуется с данными, полученными в исследовании Е. А. Захаровой и Ю. М. Ежо-
вой. Авторы отмечают, что формирование готовности к профессиональной деятельности 
студентов необходимо сопровождать начиная с 1-го курса обучения, в период наиболь-
шей сензитивности, когда они находятся на начальной ступени профессионализма [28].

Осуществляя формирующее воздействие, мы опирались на результаты, приведён-
ные Е. Г. Ожоговой, которая подчёркивает необходимость учёта внешних и внутренних 
факторов, акцентируя внимание на разработке психологических программ сопрово-
ждения [29]. Позитивные трансформации содержательных характеристик психологи-
ческой готовности студентов-журналистов выступают показателями результативности 
разработанных и апробированных игровых технологий.
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