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В современных условиях возрастают индивидуализация и оптимизация обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования широкого круга специалистов для укрепления «кадровой базы» и решения усложняющихся вну-
тренних и внешних задач. Индивидуализированное обучение предполагает: 1) подбор людей по критерию личностной 
предрасположенности к данному виду профессиональной деятельности; 2) построение адекватной системы внешнего 
обучающего во здействия в рамках профильного обучения и подготовки персонала. Перед гигиеной труда и медициной 
труда как дисциплинами и практическими областями встают задачи использования труда как фактора здоровья и само-
развития человека, увеличивающих его жизнестойкость, адаптивность и профессиональное долголетие.
Цель исследования  — выделение индивидуально-типологических профилей с учетом профессиональной деятельно-
сти и возраста для совершенствования профотбора, развития и сопровождения специалистов различных профессий.
В выборку вошло 389 человек (ср. возраст — 29,5±8,5 года), из них 169 участников профессионального сообщества 
«Институт развития лидеров» и 220 человек — специалистов экстремального профиля. Респонденты относились к 
следующим профилям профессиональной деятельности: административно-управленческий; информационно-техни-
ческий; научно-исследовательский и охранный. Использован следующий методический комплекс: о. SSS; о. TIPI; о. 
MMPI; о. Грасмика; о. BIS/BAS; о. EPQ; субъективная шкала оценки собственных предпринимательских навыков.
Выявлено, что для лиц административно-управленческого профиля было характерно сочетание высокого уровня ак-
тивационной системы, направленной на получение дополнительной новой стимуляции, склонности к риску и невы-
сокой эмоциональной устойчивости. Индивидуально-типологические характеристики лиц охранного профиля были 
схожи предыдущей группе за исключением более низкого образовательного уровня и выраженного эгоцентризма. 
Лицам информационно-аналитического профиля профессиональной деятельности был свойственен низкий уровень 
активационной системы и эмоциональной неустойчивости им была присуща склонность к риску. Лиц научно-иссле-
довательского профиля отличал низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость при ориентированности на 
субъективные критерии.
Выявлена наибольшая информативность психологических переменных для возрастной группы от 16 до 21 года. Провер-
ка прогнозной ценности дискриминантных моделей, где целевыми переменными выступали профили профессиональ-
ной деятельности, выявила высокое качество модели только при отнесении обследуемых к группе охранного профиля.
Подтверждена информативность диагностики индивидуально-типологических характеристик для решения задач пре-
дикации поведенческого реагирования и профотбора. Характеристики специалистов различных профессиональных 
профилей обладают прогнозной ценностью в отношении риска дезадаптации и декомпенсации при изменении тру-
дового статуса.
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In modern conditions, individualization and optimization of training and additional professional education of a wide range 
of specialists are increasing in order to strengthen the “personnel base” and solve complex internal and external tasks. 
Individualized training involves: 1) selecting people according to the criteria of personal predisposition to this type of 
professional activity; 2) building an adequate system of external training infl uence within the framework of specialized training 
and training of personnel. Occupational health and medicine as disciplines and practical areas are faced with the task of using 
labor as a factor of health and self-development of a person, increasing his vitality, adaptability and professional longevity.
Th e purpose of the study is to identify individual typological profi les, considering professional activity and age, for improving 
professional selection, development and support of various professions ‘ specializations.
Th e sample included 389 people (average age–29.5±8.5 years), including 169 participants of the professional community 
“Institute for development of leaders” and 220 people-extreme specialists. Respondents belonged to the following professional 
profi les: administrative and managerial; information technology; research and security. Th e following methodological complex 
is used: o. SSS; o. TIPI; o. MMPI; o. Grasmika; o. BIS/BAS; o. EPQ; subjective scale for evaluating one’s own entrepreneurial 
skills.
It was  revealed that the combination of a high level of activation system aimed at obtaining additional new stimulation, risk 
propensity and low emotional stability was characteristic for persons of administrative and managerial profi le. Individual and 
typological characteristics of the security profi le were similar to the previous group, except for a lower educational level and 
pronounced egocentrism. Persons with an information and analytical profi le of professional activity wer e characterized by 
a low level of activation system and emotional instability. Th ey were prone to risk. Individuals of the research profi le were 
characterized by low self-control, emotional instability when focusing on subjective criteria.
Th e greatest information content of psychological variables was revealed for the age group from 16 to 21 years. Checking 
the predictive value of discriminant models, where the target variables were professional activity profi les, revealed the high 
quality of the model only when the subjects were assigned to the group of the security profi le.
Th e information content of diagnostics of individual typological characteristics for solving problems of predicting behavioral 
response and professional selection is confi rmed. Th e characteristics of specialists in various professional profi les have 
predictive value in relation to the risk of disadaptation and decompensation when changing their employment status.
Keywords: individual typological features; age; professional activity; management activity; inclination to risk; search for novelty; 
extraversion; egocentrism; entertainment activation; neuroticism
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Введение. Широкое внедрение современных техноло-
гий во все социальные среды и организации, требует не 
только профориентации, но и высокоэффективного обу-
чения и переподготовки, выполняемых непосредственно в 
процессе трудовой деятельности. Задача укрепления «ка-
дровой базы» для решения усложняющихся внутренних и 
внешних задач подчеркивает актуальность решения задач 
индивидуализации и оптим изации обучения и дополни-
тельного профессионального образования широкого круга 
специалистов [1–4].

Индивидуализированное ускоренное обучение пред-
полагает как минимум две основные составляющие: 1) 
подбор людей по критерию личностной предрасположен-
ности к данному виду профессиональной деятельности и 
2) построения адекватной системы внешнего обучающего 
воздействия в рамках профильного обучения и подготовки 
персонала [5–8].

Личностно-профессиональная предрасположенность 
человека — это совокупность реальных и п отенциальных 
личностных качеств человека, необходимых и достаточ-
ных для достижения общественно приемлемой эффек-
тивности в определенной трудовой специальности или 
профессии. Личностно-профессиональная спецификация 
(ЛПС) — многоуровневое психологическое образование, 
существующее в виде системы личностных и потенциаль-
ных переменных или качеств, способствующих успешной 
профессионализации человека в определенной среде, а 
также обеспечивающее эффективность его функциони-
рования в динамике условий, то есть, оптимальное соот-

ношения развития личности и трудовой деятельности в 
перспективе. Личностно-профессиональная пригодность 
(ЛПП) — совокупность психических, психофизиологиче-
ских и личностных особенностей человека, необходимых 
и достаточных для достижения общественно приемлемой 
трудовой эффективности в той или иной профессии [5,7].

Основной целью ЛПС является прогноз характеристик 
развития персонала и его продуктивности на профессио-
нальном уровне. Необходимо подчеркнуть, в рамках такого 
подхода к подготовке и оценке персонала выявляются со-
ответствующие качества у работника и делается вывод о 
его пригодности к освоению профессии. Однако остаются 
проблемы определения иных, присущих человеку качеств, 
которые могут влиять на его поведение, но которые не диа-
гностируются в процессе современной оценки персонала. 
Это в первую очередь относится к индивидуально-типоло-
гическим характеристикам человека, которые практически 
не претерпевают изменений в онтогенезе, а, следовательно, 
могут служить надежными предикторами широкого спек-
тра поведенческого реагирования [5–7].

За последнее десятилетие возросло влияние макро- и 
микросоциальных факторов, как на поведение человека, 
так и на требования, предъявляемые к профессиональ-
ной надежности и узкопрофессиональным компетенциям 
[9,10]. Усиление влияния социально-экономической среды 
на жизнедеятельность и здоровье человека, а также техно-
логический прогресс создают критические нагрузки на его 
физическое и интеллектуальное состояние [11–13]. Перед 
гигиеной труда и медициной труда как дисциплинами и 
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практическими областями встают задачи использования 
труда как фактора здоровья и саморазвития человека, уве-
личивающих его жизнестойкость, адаптивность и профес-
сиональное долголетие [14].

Таким образом, выделение индивидуально-типологиче-
ских профилей с учетом профиля профессиональной дея-
тельности и возрастного фактора для совершенствования 
профотбора, развития и сопровождения специалистов раз-
личных профессий.

Целевая часть выборки состояла из представителей 
профессионального сообщества «Института развития ли-
деров» (leader-id.ru), проекта Агентства стратегических 
инициатив (asi.ru). Участники исследования добровольно 
участвовали в нем во время проведения различных меро-
приятий (форсайт-флот, стратсессии, образовательный ин-
тенсив) в период 2016–2018 гг. Всего в выборку вошло 389 
человек (средний возраст — 29,5±8,5 года).

С учетом профессиональной деятельности обследуемых 
и, основываясь на классификации профессий в рамках ме-
тодологии инженерной психологии, были выделены следу-
ющие профили профессиональной деятельности:

1. Административно-управленческий, в который вошли 
лица, занимающие руководящие должности; их деятельность 
сопряжена с принятием ответственных решений (предпри-
ниматели, менеджеры, начальники, руководители) (n=116; 
средний возраст — 33,9,5±7,3 года; 79 мужчин и 38 женщин).

2. Информационно-технический, к нему были отнесены 
программисты, занимающиеся анализом больших объемов 
информации (n=19; ср. возраст — 34,4±11,2 года; 10 муж-
чин и 9 женщин);

3. Научно-исследовательский, в который вошли науч-
ные сотрудники и ученые, занимающиеся разработкой и 
внедрением различных научных технологий (n=33; средний 
возраст — 31,5±9,3 года; 20 мужчин и 14 женщин).

4. Охранный профиль  — в эту группу вошли специ-
алисты экстремального профиля, чья деятельность связана 
с высоким риском для жизни и направлена на поддержа-
ние общественного правопорядка (n=220 ср. возраст  — 
26,5±7,5 года, все мужчины). 4 группа являлась группой 
сравнения. Обследуемые, входящие в данную группу, не 
являются участниками профессионального сообщества 
«Института развития лидеров».

Для последующего анализа в полученной выборке бы-
ли выделены возрастные группы в профилях согласно воз-
растной периодизации Д. Бромлея: 16–21 год — поздняя 
юность (n=93); 22–25 лет  — ранняя взрослость (n=44); 
26–40 лет  — средняя взрослость (n=203); 41–60 лет  — 
поздняя взрослость (n=47). Больше всего респондентов 
было в группе от 26 до 40 лет (χ2=67,376; p=0,000).

В профессиональных профилях обследованных значи-
мо преобладали (более 90%) лица с высшим образованием, 
кроме группы охранного профиля, которая на 35% состоя-
ла из лиц со средним и на 30% — со средним специальным 
образованием (χ2=137,828; p=0,000). По гендерному соста-
ву в выборке преобладали мужчины (χ2=102,317; p=0,000).

Методический комплекс состоял из следующего на-
бора диагностических инструментов:

1. Шкала потребности в поиске новых ощущений, 
Sensation Seeking Scale (о. SSS) (Zhuckerman, 1971) [15]. 
Опросник позволяет определить выраженность личност-
ной черты, связанной с поиском новых, разнообразных 
переживаний и впечатлений даже при физических, соци-
альных, правовых и финансовых рисках.

2. Шкала черт личности Большой пятерки, Five-Factor 
model (о. TIPI) (Gosling at el., 2003) [16], включает следую-

щие шкалы: экстраверсия, дружелюбие, добросовестность, 
эмоциональная стабильность и открытость.

3. Опросник «Мини-Мульт» (о. MMPI) (Kincannon, 
1968, адаптация Зайцева П.В., 1981) [17].

4. Методика изучения самоконтроля (о. Грасмика) 
(Grasmik, 1993, адаптация Булыгиной В.Г. и Абдразяковой 
А.М., 2009) [18]. Содержит шкалы: импульсивность, пред-
почтение простых задач, стремление к риску, физическая 
активность, эгоцентризм, раздражительность.

5. Опросник К. Карвера  — Т. Уайта (о. BIS/BAS) 
(Carver C.S., White T.L, 1994, стандартизация Князева Г.Г. 
и Слободская Е.Р., 2007) [19], позволяющий оценить со-
отношения процессов систем активации поведения и его 
торможения. Включает шкалы: BIS — чувствительность к 
опасности или негативным ситуациям или «шкала тормо-
жения поведения»; BAS Fun — активация, направленная 
на получение награды и удовольствия и приближение к 
событиям, содержащим потенциальную возможность на-
грады; BAS Drive  — активация, связанная с преодолени-
ем негативных обстоятельств и упорным стремлением к 
желаемой цели и BAS Reward — активация, направленная 
на ожидание получения поощрения или награды.

6. Опросник Г. Айзенка, Eysenck Personality Question-
naire (о. EPQ) [20], включающий шкалы: экстраверсия/
интроверсия, нейротизм, лжи/социальной конформности 
и психотизма.

7. Дополнительно части респондентов (n=147) было 
предложено субъективно оценить собственные предпри-
нимательские навыки по шкале от «1» (низкий уровень 
навыков) до «7» (высокий уровень навыков).

Логика обработки данных. Схожие по внутренней 
валидности психологические шкалы были объединены в 
единый конструкт (общую шкалу). Предварительно для 
этой цели, по приводимым ниже параметрам, данные были 
стандартизованы с помощью процедуры квартилизации 
с выделением низкого (Q 1=25%), среднего (Q 2=50%) 
и высокого (Q 3=75%) уровня выраженности психоло-
гических показателей. Полученные значения по каждой 
шкале были перекодированы в ту степень выраженности 
показателя, которая соответствовала выделенному с по-
мощью квартилей диапазону (1, 2 или 3). Аналогичную 
процедуру выполняли отдельно по сопряженной шкале. 
Так, конструкт «склонность к риску» был создан объ-
единением шкал: «склонность к риску» (о. Грасмика) и 
шкалы «психопатия» (о. MMPI). Аналогично были объ-
единены следующие шкалы: 1) «поиск новизны» (о. SSS) 
и «развлекательная активация» (о. BIS/BAS) в конструкт 
«развлекательная активация  — поиск ощущений»; 2) 
«нейротизм» (о. EPQ) и «эмоциональная нестабиль-
ность» (о. TIPI) — конструкт «эмоциональная неустой-
чивость»; 3) «эгоцентризм» (о. Грасмика) и «истерия» 
(о. MMPI) — конструкт «эгоцентризм»; 4) «экстравер-
сия» (о. EPQ) и «экстраверсия» (о. MMPI) — конструкт 
«экстраверсия».

Статистическая обработка данных проводилась с по-
мощью дескриптивной статистики, таблиц сопряженности, 
непараметрического критерия U Манна-Уитни, кластерно-
го анализа методом k-средних, дискриминантного анализа 
с построением ROC-кривых. Критерием статистической 
достоверности считалась величина p≤0,05. Использова-
лись программные пакеты Microsoft  Offi  ce Excel 2010 и 
SPSS 20.0.

Первоначально была проведена дескриптивная стати-
стика для каждого выделенного профиля профессиональ-
ной деятельности (рис. 1).
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Внутри группы лиц административно-управленческого 
профиля профессиональной деятельности были выделены 
следующие социально-психологические характеристики. 
В  профиль вошли преимущественно лица мужского пола 
(67%) возрастной группы от 26 до 40 лет (63,5%), имею-
щие высокие баллы по конструктам: развлекательная ак-
тивация — поиск ощущений, экстраверсия и склонность к 
риску, средние баллы по эмоциональной неустойчивости и 
низкие значения показателя эгоцентризм.

У обследуемых, входящих в группу информационно-
аналитического профиля профессиональной деятельности, 
отмечалась низкая развлекательная активация  — поиск 
ощущений, низкий эгоцентризм, при этом отмечался вы-
сокий уровень экстраверсии, эмоциональной неустойчи-
вости и склонности к риску. Распределение по гендерному 
составу в группе: 52% мужчин и 48% женщин. Преобладала 
возрастная группа от 26 до 40 лет (47,4%).

Лица, относящиеся к научно-исследовательскому про-
филю профессиональной деятельности (58% мужчин), от-
личались средним уровнем развлекательной активации — 
поиск ощущений, повышенными эгоцентризмом, эмоцио-
нальной неустойчивостью, склонностью к риску и низкой 
экстраверсией. Отмечалось преобладание возрастной груп-
пы от 26 до 40 лет (51,5%).

В группу обследуемых охранного профиля профессио-
нальной деятельности вошли, в основном, лица возрастных 
групп от 16 до 21 года и от 26 до 40 лет со средним обра-
зовательным уровнем. Их отличали низкие баллы эмоцио-
нальной неустойчивости, средние и высокие баллы по пере-
менным экстраверсии и склонность к риску, высокий по-
казатель развлекательной активации — поиска ощущений, 
и самые высокие — эгоцентризма. Однако статистически 
значимых различий по анализируемым переменным между 
обследуемыми, относящимся к разным профессиональным 
профилям, выявлено не было.

Следующим этапом анализа стало выявление гомо-
генных групп обследуемых по психологическим характе-
ристикам. Для этой цели была проведена процедура кла-
стеризации наблюдений по психологическим параметрам 
(кластерный анализ, метод k-средних). Выделены две го-
могенные группы, в которые вошли 219 и 170 человек, со-
ответственно. В первый кластер вошли лица с низким по-
казателем развлекательная активация — поиск ощущений, 
высокими — эгоцентризм и склонность к риску. Во второй 
кластер — наоборот, — с высоким развлекательная акти-
вация — поиск ощущений, низким уровнем эгоцентризм 
и склонность к риску. Показатели экстраверсия и эмоцио-
нальная неустойчивость были примерно одинаковыми (де-
скриптивная статистика) (рис. 2).

Далее между профилями обследуемых в кластерах были 
выявлены значимые различия по следующим социально-
психологическим переменным (критерий U Манна-Уитни). 
Возрастная группа 41–60 лет была наиболее представлена 
в первом кластере (61,2%) (χ2=3,821; p=0,009). Их отличал 
низкие уровни поиска ощущений и развлекательной акти-
вации, высокие эгоцентризм и одновременно  — склон-
ность к риску. Лица, вошедшие во второй кластер, были 
младше. Их значимо отличали высокие уровни поиска ощу-
щений и развлекательной активации, а также невысокие 
уровни эгоцентризма и склонности к риску. Преобладали 
в первом и втором кластере лица мужского пола (85 и 84% 
соответственно).

С помощью дескриптивной статистики были выявлены 
следующие различия между частотой встречаемости со-
циально-демографических характеристик обследуемых в 
кластерах. Так, в первый кластер, по сравнению со вторым, 
незначительно меньше вошло лиц административно-управ-
ленческого профиля (45,7%) и научно-исследовательского 
профиля (45,8%) профессиональной деятельности. В пер-
вый и второй кластер вошло равное число (50%) лиц, от-
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Рис. 1. График средних значений психологических параметров в профессиональных профилях
Fig. 1. Schedule of average values of psychological parameters in professional profi les
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носящихся к информационно-аналитическому профилю. 
У  обследуемых, вошедших в первый кластер относитель-
но второго, была выше частота средней (59,3%) и высо-
кой (55,6%) оценки собственных предпринимательских 
навыков.

Для определения психологических параметров, внося-
щих значимый вклад в отнесение обследуемых в первый 
кластер, был проведен дискриминантный анализ. Провер-
ка качества дискриминантных моделей проводилась с по-
мощью построения ROC-кривых. Учитывалась площадь 
под кривой (AUC), а также показатели чувствительности 
(доля истинно положительных случаев принадлежности 
к исследуемой группе) и специфичности (доля истинно 
отрицательных случаев принадлежности к исследуемой 
группе) модели. Был выявлен вклад следующих параме-

тров, перечисленных по мере убывания их вклада. Высокая 
склонность к риску (df=0,902), выраженный эгоцентризм 
(df=0,717), невысокий уровень развлекательной актива-
ции  — поиска ощущений (df=–0,455), высокая оценка 
собственных предпринимательских навыков (df=0,144), 
высокий уровень образования (df=0,135), женский пол 
(df=0,111), выраженная экстраверсия (df=0,099), инфор-
мационно-аналитический профиль профессиональной де-
ятельности (df=0,051), низкая эмоциональная неустойчи-
вость (df=–0,050). Прогнозная ценность дискриминантной 
модели очень высокая (AUC=98,7%). Чувствительность и 
специфичность модели также очень высокие (97,2 и 90,1% 
соответственно).

Следующим этапом анализа стало сравнение психоло-
гических особенностей лиц в зависимости от их оценки 
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собственных предпринимательских навыков. В анализ были 
включено меньшее количество обследуемых (n=147), среди 
которых преобладали лица административно-управленче-
ского профиля (n=101). Были выявлены значимые разли-
чия в частоте встречаемости средней (χ2=8,458; p=0,000) и 
высокой (χ2=6,339; p=0,042) оценки предпринимательских 
навыков между группами административно-управленческо-
го, информационно-аналитического и научно-исследова-
тельского профиля.

Лица административно-управленческого профиля ча-
ще всего субъективно оценивали на среднем уровне свои 
предпринимательские навыки. Обследуемые, относящиеся 
к информационно-аналитическому профилю, чаще всего 
субъективно оценивали свои профессиональные навыки 
как высокие. У лиц, входящих в научно-исследовательский 
профиль, преобладал средний уровень субъективной оцен-
ки предпринимательских навыков (рис. 3).

Проведен анализ таблиц сопряженности анализиру-
емых психологических переменных в зависимости от 
субъективной оценки своих предпринимательских на-
выков. У  лиц, высоко субъективно оценивающих свои 
предпринимательские навыки, значимо чаще выявлялись 
выраженные черты экстраверсии (χ2=35,627; p=0,003). 
Также были выявлены значимые различия по шкале 
«эмоциональная неустойчивость» в зависимости от 
субъективной оценки обследуемыми своих предприни-
мательских навыков (χ2=34,125; p=0,005). Лица, высоко 
оценивающие свои предпринимательские навыки, имели 
средние и высокие баллы по переменной «эмоциональ-
ная неустойчивость».

Для выявления прогностической ценности психоло-
гических переменных для анализируемых профилей про-
фессиональной деятельности, возрастного фактора, ген-
дерной принадлежности и уровня субъективной оценки 
предпринимательских навыков были построены дискри-
минантные модели и определен вклад психологических 
переменных.

Наибольший вклад в отнесение обследуемых к группе 
с низким уровнем оценки своих предпринимательских навы-
ков вносили параметры: эмоциональная неустойчивость 
(df=0,631), старшая возрастная группа (df=0,602), высокая 
экстраверсия (df=0,435), административно-управленче-
ский профиль профессиональной деятельности (df=0,426), 
невысокий образовательный уровень (df=–0,348), склон-
ность к риску (df=0,098). Прогнозная ценность дискрими-
нантной модели (AUC=77,1%) и чувствительность (73,7%) 
были высокие, специфичность (64,8%) — низкая.

Наибольший вклад в отнесение обследуемых к группе с 
высоким уровнем оценки своих предпринимательских навыков 
вносили параметры: старшая возрастная группа (df=0,738), 
высокие показатели экстраверсии (df=0,510), низкий эго-
центризм (df=–0,419), информационно-аналитический 
профиль профессиональной деятельности (df=0,293), не-
высокий образовательный уровень (df=–0,175) и выражен-
ная склонность к риску (df=0,082). Прогнозная ценность 
дискриминантной модели (AUC=72,5%)  — удовлетвори-
тельная, чувствительность (79,5%) — высокая, специфич-
ность модели (62%) — неудовлетворительная.

Наибольший вклад в отнесение обследуемых к воз-
растной группе 16–21 год вносили следующие параме-
тры: высокий образовательный уровень (df=1,041), 
научно-исследовательский профиль профессиональ-
ной деятельности (df=0,243), выраженная экстравер-
сия (df=0,218), высокий поиск ощущений и развлека-
тельная активация (df=0,154), административно-управ-

ленческий профиль профессиональной деятельности 
(df=0,140), мужской пол (df=–0,100), высокий эго-
центризм (df=0,082), эмоциональная неустойчивость 
(df=0,046), стремление к риску (df=0,044). Прогнозная 
ценность дискриминантной модели (AUC=93,1%) и чув-
ствительность (95,7%) — очень высокие, специфичность 
(82,4%) — высокая.

Наибольший вклад в отнесение обследуемых к воз-
растной группе 26–40 лет вносили параметры: высокая 
(df=2,117), а затем средняя (df=1,980) оценка собствен-
ных предпринимательских навыков, мужской пол (df=–
0,767), высокий образовательный уровень (df=0,561), 
низкий эгоцентризм (df=–0,279), средний уровень эмоци-
ональной устойчивости (df=–0,231), высокая экстраверсия 
(df=0,199), невысокий показатели поиск риска (df=–0,121), 
административно-управленческий профиль профессио-
нальной деятельности (df=0,086). Прогнозная ценность 
дискриминантной модели (AUC=75,1%) и чувствитель-
ность модели (75,3%)  — удовлетворительные, специфич-
ность (61,3%) — низкая.

Наибольший вклад в отнесение обследуемых к возраст-
ной группе 41–60 лет вносили параметры: средняя оценка 
собственных предпринимательских навыков (df=3,272), 
высокая (df=2,992) и низкая (df=2,428) оценка предпри-
нимательских навыков, мужской пол (df=–0,563), низкие 
эгоцентризм (df=–0,375), поиск риска (df=–0,323), эмо-
циональная устойчивость (df=–0,275), невысокий обра-
зовательный уровень (df=–0,143), низкая экстраверсия 
(df=–0,140), низкие показатели развлекательной актива-
ции и поиска новизны (df=–0,096). Прогнозная ценность 
дискриминантной модели (AUC=72,6%)  — удовлетвори-
тельная, чувствительность модели (76,7%) — достаточная, 
специфичность (64%) — неудовлетворительная.

Наибольший вклад в отнесение в группу обследуемых 
к группе охранного профиля вносили параметры: высшее 
образование (df=0,684), эмоциональная неустойчивость 
(df=0,125), младшая возрастная группа (df=–0,120), высо-
кий показатели поиска ощущений и развлекательная актива-
ция (df=0,069), выраженный эгоцентризм (df=0,066). Про-
гнозная ценность дискриминантной модели (AUC=91,3%) 
и чувствительность (99,6%) — очень высокие, специфич-
ность (71,3%) — удовлетворительная.

Дискриминантные модели для групп административ-
но-управленческого профиля, информационно-аналити-
ческого профиля, научно-исследовательского профиля, а 
также для лиц со средним уровнем оценки своих предпри-
нимательских навыков, гендерной принадлежности и воз-
растной группы 22–25 лет имели низкую прогностическую 
ценность (AUC<70%) (таблица).

Выделение специфичных по профессиональному про-
филю характеристик показало, что для лиц администра-
тивно-управленческого профиля характерно сочетание 
высокого уровня активационной системы, направленной 
на получение дополнительной новой стимуляции, склон-
ности к риску и не столь высокой эмоциональной устой-
чивости. Индивидуально-типологические характеристики 
лиц охранного профиля были схожи с предыдущей группой 
за исключением более низкого образовательного уровня и 
выраженного эгоцентризма. Более сложным по психологи-
ческой структуре оказался профиль лиц информационно-
аналитического профиля профессиональной деятельности. 
При низком уровне активационной системы и эмоцио-
нальной неустойчивости им была присуща склонность к 
риску. Лиц научно-исследовательского профиля отличал 
низкий самоконтроль, эмоциональная неустойчивость при 
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ориентированности на субъективные критерии. Однако 
статистически значимых различий по анализируемым пере-
менным между обследуемыми, относящимся к разным про-
фессиональным профилям, выявлено не было.

Совокупность психологических методов (профайлинг) 
по обобщенной выборке позволил выделить две гомо-
генные группы, в одну из которой вошли лица с низким 
уровнем системы активации и низким самоконтролем, во 
вторую  — с высоким уровнем активации поиска ощуще-
ний и высоким самоконтролем. Примечательно, что во 
вторую группу вошли лица молодого возраста. По иным 
социально-демографическим параметрам принадлежности 
к кластеру не были получены значимые различия. Однако 
прогнозная ценность дискриминантных моделей оказалась 
очень высокой.

Для выявления прогностической ценности психоло-
гических переменных для профилей профессиональной 
деятельности, возрастного фактора, гендерной принад-
лежности и уровня субъективной оценки предприни-
мательских навыков были построены дискриминантные 
модели и определен вклад психологических переменных. 
Наибольшим качеством обладали модели, где целевой 
переменной был возрастная группа от 16 лет до 21 года. 
Проверка прогнозной ценности дискриминантных мо-
делей, где целевыми переменными выступали профили 
профессиональной деятельности, вывила высокое каче-
ство модели только при отнесении обследуемых к группе 
охранного профиля [21].

Заключение. Таким образом, результаты исследования 
подтвердили информативность диагностики индивидуаль-
но-типологических характеристик для решения задач пре-
дикации поведенческо го реагирования, профотбора и переоб-
учения. Характеристики специалистов различных профессио-
нальных профилей отчасти отражают влияние социально-
экономических трендов и «естественного» отбора кадров в 
различные исторические периоды. Тем не менее, они обладают 
прогнозной ценностью в отношении риска дезадаптации и 
декомпенсации при изменении трудового статуса.
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