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В данной статье показана актуальность задачи построения психологического профиля обучающегося с целью фор-

мирования рекомендаций по выбору индивидуальных образовательных траекторий. Проведен анализ применимости 

в рамках поставленной задачи различных методик построения психологического профиля обучающегося. В результате 

анализа был сделан вывод о том, что наиболее подходящей является методика В. Пономоренко «7 радикалов». Сопо-

ставление выявленных с применением указанной методики социально-коммуникативных и когнитивных навыков 

со сферами трудовой деятельности позволяет более обоснованно формулировать рекомендации по выбору направления 

и профиля обучения, а также формировать рекомендации по выбору индивидуальных образовательных траекторий. 
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This article shows the relevance of the task of building a psychological profile of a student to form recommendations 

on the choice of individual educational trajectories. The authors analyzed the applicability of various methods of constructing 

a psychological profile of a student within the framework of the task. The authors concluded that the most suitable method is 

V. Ponomorenko's "7 radicals". The comparison of the socio-communicative and cognitive skills identified with the use of this 
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technique with the areas of work allows us to formulate recommendations on the choice of the direction and profile of training 

more reasonably, as well as to form recommendations on the choice of individual educational trajectories. 

Keywords: individual educational trajectory, career guidance, psychological profile 

 

Введение. Выбор сферы профессиональной деятельности является одним из важнейших выборов, 

которые делает человек в своей жизни. От того, насколько правильно сделан этот выбор, зависит многое. 

И цена ошибки в данном случае измеряется не только разочарованием, чувством неудовлетворенности 

результатами своей деятельности, но и потерянным временем, которое ушло на освоение неверно вы-

бранной профессии. Уменьшить риск неправильного выбора призвана система профориентации.  

Президент всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 

«Зеленая кисточка» В. Кузубов считает, что профориентационную работу целесообразно начинать уже с 

10–12 лет, поскольку дети в этом возрасте уже достаточно развиты, чтобы воспринимать сложную ин-

формацию и начать выбирать будущую профессию [1]. Чем позже молодой человек задумывается над 

этим выбором, тем сложнее ему бывает сделать его осознанно.  

Как показывает статистика, более 30 % абитуриентов, поступающих в вузы РФ, причинами выбора 

определенного направления обучения называют не внутренне осознанное желание заниматься тем или 

иным видом деятельности, а то, что поступление в высшее учебное заведение дает им отсрочку от армии, 

выбранная специальность потенциально может гарантировать высокую заработанную плату или долж-

ность и т.д. [2]. Многие просто следуют совету родителей, родственников, друзей и в большинстве слу-

чаев не имеют четкого представления о будущей профессии и о том, какие навыки и какие черты харак-

тера необходимы для того, чтобы преуспеть в выбранной сфере деятельности. 

В результате в последние годы заметно снижается количество выпускников, которые после оконча-

ния учебных заведений устраиваются на работу по специальности. В 2015–2017 гг. таких выпускников 

было около 32 % [3]. В 2019 г. их количество составило около 40 % [4]. А в 2021 г. показатель увеличился 

до 58 % [5].  

Преимущественно в системе образования всё еще сохраняется тенденция ориентации обучения 

на средний уровень способностей и подготовленности к обучению. В такой системе обучающийся выби-

рает лишь профиль внутри определенного направления и проходит обучение согласно утвержденному 

вузом учебному плану (рис. 1). Поэтому не каждый обучающийся имеет возможность реализовать свой 

потенциал в соответствии со своими психологическими способностями и склонностями. Учащиеся с низ-

кой подготовкой и мотивацией не могут найти себя в учебном процессе, а обучающиеся с высокими по-

казателями быстро теряют интерес. Однако ежегодно год в сфере образования происходят изменения для 

повышения его качества, в том числе одним из последних таких изменений стало внедрение подхода 

индивидуализации образовательной траектории (ИОТ). Суть ИОТ заключается в том, что все студенты 

в рамках укрупненных групп специальностей в течение первых двух лет обучения изучают общеобразо-

вательные предметы и обзорные дисциплины, касающиеся тех или иных узкопрофильных направлений 

(рис. 2). Задача последних – дать понимание вчерашним абитуриентам о специфике того или иного про-

филя обучения, что позволяет принять более обоснованное решение при выборе дальнейшей личной об-

разовательной траектории, в том числе с учетом социально-коммуникативных и когнитивных навыков. 

Индивидуальная образовательная траектория позволяет раскрыть личностный потенциал каждого 

обучающегося, дает возможность попробовать себя в различных направлениях обучения и сделать взве-

шенный выбор самостоятельно.  

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что не только правильный выбор будущей специально-

сти, но и возможность её гибкого освоения предопределяет на сегодняшний день успешность обучения 

и дальнейшей трудовой деятельности. 

Таким образом, проведение профориентационной работы и построения эффективных индивидуаль-

ных образовательных траекторий, учитывающих социально-коммуникативные, когнитивные навыки 

обучающегося, а также его предрасположенность и склонность к тому или иному виду деятельности, 

является весьма актуальной и важной задачей, позволяющей более эффективно формировать трудовые 

ресурсы государства.  

 



ПРИКАСПИЙСКИЙ ЖУРНАЛ: управление и высокие технологии, № 2 (58), 2022 г. 

  
 

 

47 

 
Рисунок 1 – Классическая схема распределения на профили  

 

 
Рисунок 2 – Схема обучения в рамках ИОТ 

 

Анализ методик построения психологического профиля. Провести оценку социально-коммуни-

кативных и когнитивных способностей студентов в рамках построения ИОТ представляется возможным 

с помощью методик оценки психологических типов личности. Существует достаточно большой перечень 

методик, направленных на анализ различных характеристик личности. 

Один из самых известных методов – «Классификация К. Юнга». Согласно Юнгу, в зависимости 

от установки сознания и её направленности либо на внутренний процесс, либо на объекты внешнего 

мира, людей можно разделить на интровертов и экстравертов. Юнг не считал общительность или необ-

щительность главным показателем экстраверсии и интроверсии соответственно, поскольку выделял бо-

лее существенный отличительный признак – куда направлено сознание и внимание человека, вовне или 

внутрь, что для него важнее – объекты внешнего мира или внутренние процессы души [6]. 
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Определить психотип человека позволяет также методика «Психогеометрия» американского пси-
холога Сьюзен Деллингер. Согласно её теории, каждый человек ассоциируется с определенной геомет-
рической фигурой (люди-круги, люди-треугольники, люди-квадраты, люди-прямоугольники и люди-зиг-
заги). «Психогеометрия» – простая и действенная система, позволяющая прогнозировать и оценивать 
некоторые черты характера, модель поведения и стиль жизни человека [7].  

Еще один способ исследования личности – графология. Методика С.Ю. Алексковского и Я.В. Ко-
миссарова позволяет по почерку человека определить его психологические особенности. Но проводить 
данный психолого-почерковедческий анализ может только профессиональный графолог (специалист 
по графологии) [8]. 

Американскими психологами С. Хэтэуэйем и Д. Маккинли был разработан так называемый Мин-
несотский многоаспектный личностный опросник (MMPI), который позволяет с помощью опроса иссле-
довать индивидуальные особенности и психические состояния человека. В основу методики положено 
количественное сопоставление ответов тестируемого с типичными ответами людей, у которых в ответах 
четко преобладал тот или иной психологический синдром [9]. 

Для построения психологического портрета используется тест англо-американского ученого-теоре-
тика Р. Кэттелла. Его опросник описывает личностную структуру человека, выявляет личностные про-
блемы, помогает найти коррекционные механизмы для решения личностных проблем. Кэттелла считал, 
что люди описывают самих себя и других с помощью 16 различных факторов, определяющих их внут-
реннюю сущность и поведение [10]. 

Определить психотип можно при помощи «Соционики» А. Аугустинавичюте. «Соционика» – кон-
цепция взаимоотношений между личностями. В рамках данной методики людей можно разделить на 16 
типов, в зависимости от восприятия ими информации. Аугустинавичюте утверждала, что при помощи 
«Соционики» можно не только построить психологический портрет человека, но и предсказать его пове-
дение, выявить сильные и слабые стороны характера [11]. 

Широкой популярностью пользуется также методика «7 радикалов» российского психолога В. По-
номаренко, основанная на системном подходе к распознаванию характера. Данная методика удобна тем, 
что она опирается на наблюдения за поведением и внешностью испытуемого и не требует применения 
никаких дополнительных специальных процедур для определения психотипа личности [12]. 

Для выбора наиболее подходящей методики в рамках поставленной задачи был проведен сравни-
тельный анализ описанных выше видов типирования личности по наиболее значимым критериям. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице. 

 

Таблица – Анализ Методик построения психологического профиля 

Название 

методики 

Необходимость 

анкетирования 

Необходи-
мость глубо-

кого собесе-
дования 

Степень детали-
зации черт  

характера 

Необходимость уча-
стия высококвали-
фицированного спе-

циалиста в «узкой» 
предметной области 

Вывод о степени 
применимости 

для задач профо-

риентации фор-
мирования ИОТ 

«Классифи-
кация 
К. Юнга» 

Обязательно. 
Объем анкеты 
средний (20 во-
просов) 

Требуется Низкая. Типоло-
гия состоит из 2 
категорий 

Не требуется Низкая 

«Психогео-
метрия» 
С. Деллингер 

Необязательно. 
Объем анкеты 
очень низкий (1 
вопрос) 

Не требуется Средний. Типо-
логия состоит 
из 5 категорий 

Не требуется Выше среднего 

Графология 
С.Ю. Алек-
сковского, 
Я.В. Комис-
сарова 

Анкетирование 
не проводится 

Не требуется Средняя. Мето-
дика позволяет 
определить 
черты характера 
по подчерку 

Требуется Очень низкая 

MMPI 
С. Хэтэуэй-
ема, Д. Мак-
кинелли 

Обязательно. 
Объем анкеты 
очень высокий 
(более 500 во-
просов) 

Не требуется Выше среднего. 
Типология со-
стоит из 13 шкал  

Не требуется Низкая 

Тест Кэттела Обязательно. 
Объем анкеты 
высокий (189 во-
просов) 

Не требуется Выше среднего. 
Типология со-
стоит из 16 шкал 

Не требуется Низкая 

«Социо-
ника»   
А. Аугусти-
навичюте 

Обязательно. 
Объем анкеты 
выше среднего 
(35 вопросов) 

Не требуется Средний. Типо-
логия состоит из 
16 категорий 

Не требуется Средняя 

«7 радикалов» 
В.В. Поно-
маренко 

Необязательно. 
Объем анкеты 
низкий (13–15 
вопросов) 

Не требуется Выше среднего. 
Типология со-
стоит из 7 кате-
горий 

Не требуется Выше среднего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D1%83%D1%88%D1%80%D0%B0
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Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что наиболее подходящей методикой построения 

психологического профиля в рамках поставленной задачи является методика «7 радикалов». Данная мето-

дика позволяет подробно проанализировать черты характера, при этом нет необходимости в детальном ан-

кетировании или глубоком собеседовании с испытуемыми. «7 радикалов» в основном опирается на визу-

ально наблюдаемые характеристика человека, которые могут быть легко идентифицированы даже при уда-

ленном общении с помощью видеоконференцсвязи. Рассмотрим указанную методику более подробно. 

Алгоритм построения психологического портрета на основе методики «7 радикалов». Методика 

7 радикалов позволяет быстро и с высокой степенью достоверности оценить социально-коммуникативные 

и когнитивные навыки обучающегося. Ключевое понятие методики – радикал, или акцентуация – группа 

однородных психологических качеств. В основе радикала лежат внутренние психические условия – сила 

и подвижность нервной системы, особенности эмоциональной и интеллектуальной сфер. Одинаковые 

радикалы встречаются у разных людей. Достаточно знать 7 общих корней, чтобы сложить реальный пси-

хологический портрет человека. Выделяют следующие радикалы: 

 истероидный (демонстративный);  

 эпилептоидный (застревающий и возбудимый);  

 паранояльный (целеустремленный);  

 эмотивный (чувствительный);  

 шизоидный (творческий);  

 гипертимный (жизнерадостный, оптимистичный); 

 тревожный (боязливый). 

Целостный характер человека состоит из нескольких радикалов. В каждом человеке присутствуют 

все 7 радикалов, представленные в разном соотношении. Однако всегда присутствует один наиболее про-

являющийся радикал, образующий основу характера и определяющий основной мотив поведения чело-

века, и несколько дополнительных, являющихся поведенческими средствами реализации мотива. 

Для каждого радикала имеется свой ряд визуальных признаков, характеризующих: 

 внешний вид: телосложение, оформление внешности (стиль одежды, наличие украшений, вид 

прически и др.); 

 оформление пространства: оформление окружающего предметного мира и интерьера; 

 двигательная активность: мимика, жесты, позы человека; 

 особенности поведения. 

По данным признакам строится психологический профиль человека в виде иерархической 

последовательности радикалов, расположенных по степени влияния на поведение. 

Анализ методики В. Пономаренко позволил составить перечень наблюдаемых внешних признаков, 

а также сформировать матрицу, отражающую влияние данных признаков на степень выраженности 

в психологическом профиле человека определенного радикала [13]: 

  𝑀 =  {𝑚𝑖𝐽}, (1) 

где 𝑚𝑖𝐽 ∊ [0; 1] отражает влияние наличия i-го признака Si (Si ϵ {0; 1}) на уровень присутствия в психоло-

гическом профиле радикала Rj.  

Из этого следует, что интенсивность проявления в психологическом профиле определенного ради-

кала можно рассчитать, используя следующую формулу [14]: 

  𝑅𝑗 =
1

𝑁𝐽
∑ 𝑚𝑖𝐽

𝑁𝐽

𝑖=0
𝑆𝑖 , (2) 

где 𝑁𝐽 – количество признаков, характерных для j-го радикала. 

Величина 𝑅𝑗, изменяясь в диапазоне от 0 до 1, количественно отражает интенсивность проявления 

в психологическом профиле j-го радикала. 

Например, пусть количество характерных для какого-либо j-го радикала внешних признаков Nj 

равно 8 и у испытуемого наблюдается 7 из них (Si = 0 для i = 8).  

Причем 6 из наблюдаемых признаков обязательны для данного радикала (mij = 1 (i = 1…6)),  

а о другом известно, что он «может проявляться» при наличии в психологическом профиле данного ра-

дикала (mij = 0,5 (i = 7)). Тогда, согласно формуле (2), будем иметь: 

𝑅𝑗 =
1

8
  (1 ∗ 6 + 0,5 ∗ 1) = 0,8. 

В данном случае интенсивность проявления радикала в психологическом профиле испытуемого 

равна 0,8.  

На практике обычно ограничиваются двумя наиболее ярко появляющимися в характере радика-

лами. Таким образом, в результате применения методики «7 радикалов» каждому обучающемуся можно 

поставить в соответствие кортеж, состоящий из двух наиболее превалирующих у него радикалов: 

  Pi = < 𝑅1
𝑖 ; 𝑅2

𝑖  >, (3) 

где 𝑖 – номер обучающегося; 𝑅1
𝑖  – наиболее проявляющийся радикал 𝑖-го обучающегося; 𝑅2

𝑖  – второй 

по значимости радикал. 



CASPIAN JOURNAL: Control and High Technologies, 2022, 2 (58) 

  
 

 

50 

Значения элементов данного кортежа позволяет определить для каждого обучающегося соответ-

ствующий набор его социально-коммуникативных и когнитивных характеристик. Например, если R1 = 

«истероидный», а R2 = «гипертимный», то, согласно методике, такая личность отличается склонностью 

к экспромту, непредсказуемостью поведения, гибкостью в общении с окружающими. Если же при таком 

же R1, R2 = «эпилептоидный», то в характере индивида превалируют такие черты, как манерность, акку-

ратность, продуманность каждого действия. 

В результате применение методики «7 радикалов» после сопоставления выявленных социально-

коммуникативных и когнитивных навыков со сферами трудовой деятельности позволяет более обосно-

ванно сформулировать рекомендации по выбору направления и профиля обучения, а также позволяет 

выстроить наиболее эффективную ИОТ.  

Стоит отметить, что индивидуальная образовательная траектория обучающегося зачастую преду-

сматривает использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ), поскольку данный метод 

обладает целым рядом преимуществ, хотя и не лишен определенных недостатков. Применение ДОТ поз-

воляет индивидуально работать с каждым из обучающихся. Они имеют постоянный доступ ко всем учеб-

ным материалам и т.д.   

При этом ранее было установлено соответствие между основными радикалами в характере обуча-

ющегося и наиболее вероятными рисками, возникающими в процессе обучения в дистанционном фор-

мате [10]. Исходя из этого, для каждого студента преподаватель или тьютор могут обоснованно подо-

брать наиболее подходящие методы и методики изучения тех дисциплин, которые необходимы для по-

лучения выбранной специальности.  

Методика формирования рекомендаций по выбору ИОТ. Таким образом, методику формирова-

ния рекомендаций по выбору ИОТ можно представить в виде последовательности следующих шагов: 

1. Определение визуальных признаков обучающегося, характерных для различных радикалов, и за-

несение результатов в базу данных с помощью специально разработанной программы [15]. 

2. Проведение при необходимости дополнительного анкетирования. 

3. Выявление наиболее характерных для обучающегося радикалов R1 и R2 и определение соответ-

ствующих данному набору социально-коммуникативных и когнитивных навыков. 

4. Определение видов деятельности, наиболее подходящих для выявленного психотипа обучающе-

гося, подбор соответствующего направления в учебном заведении и формирование набора дисциплин для 

изучения. 

5. Определение на основе ранее предложенной в работе [16] методики вероятных рисков при изу-

чении части дисциплин с применением ДОТ. 

6. Подбор преподавателем (тьютором) совместно с психологом на основе представленной инфор-

мации (в том числе информации о возможных рисках при использовании ДОТ) наиболее подходящих 

методов и методик изучения дисциплин, определенных в пункте 4. 

7. Выдача полученной информации преподавателю (тьютору) и обучающемуся. 

Выводы. Предложенная в данной работе методика позволяет составить индивидуальную образова-

тельную траекторию с учетом социально-коммуникативных и когнитивных навыков обучающегося, 

предоставляя ему возможность освоить выбранную специальность наиболее комфортно и эффективно и 

в дальнейшем не разочароваться в выбранной сфере деятельности. 
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