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Аннотация: Рассматривается понятие эмоциональной готовности в структуре психологической готовности к профес
сиональной деятельности. Теоретически обосновано, что эмоциональная готовность входит в структуру компонентов 
психологической готовности. Выявлены содержательные характеристики эмоциональной готовности к профессиональной 
деятельности: эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, управление чужими эмоциями, эмпатия, 
самомотивация. Описаны особенности проявления содержательных характеристик эмоционального компонента психо
логической готовности студентовжурналистов к профессиональной деятельности на разных этапах обучения в вузе. 
Экспериментально доказано, что участие журналистов в создании учебных и внеучебных медиапроектов и погружение 
на практике в телевизионную среду позволяют повысить их эмоциональную готовность к профессиональной деятельности. 
Выпускники отличаются эмоциональной осведомленностью и эмпатией, способностью управлять своими эмоциями, 
однако испытывают сложности с самомотивацией и воздействием на эмоции других людей, что связано с недостаточным 
жизненным и профессиональным опытом. Результаты исследования свидетельствуют о том, что эмоциональный ком
понент психологической готовности будущих журналистов требует внедрения на разных этапах вузовской подготовки 
комплексной программы психологопедагогического сопровождения, которая позволит обучающимся определять 
и контролировать эмоциональное состояние, выстраивать коммуникативные стратегии для межличностного общения.
Ключевые слова: журналистика, готовность, психологическая готовность, студенты, содержательные характеристики 
эмоциональной готовности, обучение, специально организованные условия
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Abstract: Emotional readiness plays an important role in the general structure of psychological readiness for professional activity. 
This article provides a theoretical substantiation of the place that emotional readiness occupies in the structure of psychological 
readiness. Professional emotional readiness includes emotional awareness, coping with one’s own emotions and with those 
of others, empathy, and selfmotivation. The research revealed various emotional manifestations of psychological readiness 
in university students that majored in journalism at different years of study. The study included an experiment that proved 
the beneficial impact of student journalism as part of academic and extracurricular media projects, especially those connected 
with filming. The undergraduates that participated in such activities proved able to cope with emotions and demonstrated 
a better emotional awareness and empathy. However, they proved unable to cope with other people’s emotions and had a low 
selfmotivation. These problems might be associated with insufficient life and professional experience. Therefore, the emotional 
development of future journalists requires a comprehensive program of psychological and pedagogical support at different 
stages of university education. Such an approach may help students to interpret and control their own emotional state, as well 
as to build effective communicative strategies for interpersonal communication.
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Введение

1 Только 24 % выпускников вузов в 2021 году пошли работать по специальности. ТАСС. 19.05.2022. URL: https://tass.ru/obschestvo/14669939 (дата 
обращения: 15.11.2022).

Трудоустройство выпускников является одним из пока
зателей качества высшего образования, его соответствия 
запросам к потенциальным сотрудникам, предъявляемым 
работодателями, и их экспертной оценки готовности выпуск
ника университета к профессиональной деятельности 
за пределами вуза. В числе качеств, которыми в обязательном 
порядке должен обладать журналист, редакторы СМИ назы
вают стрессоустойчивость. По данным Росстата, в 2021 г. 
24 % выпускников вузов пошли работать по профессии: 
к окончанию обучения старшекурсники осознают, что 
работа, на которую они могут трудоустроиться, не соот
ветствует их ожиданиям1. В числе причин отмечаются 
ненормированный график, повышенная ответственность, 
постоянный стресс, не отвечающая запросам заработная 
плата. В то же время не менее 40 % работодателей страны 
испытывают дефицит кадров, который является индика
тором необходимости формирования в рамках вуза пси
хологической готовности студентов к профессиональной 
деятельности. В настоящее время недостаточно изученной 
остается эмоциональная готовность как компонент в струк
туре психологической готовности студентовжурналистов 
к профессиональной деятельности.

И. А. Зимняя определяет период студенчества как цен
тральный в жизни человека, обращая внимание на законо
мерность: чем четче представление обучающегося о буду
щей профессии, тем больше он заинтересован, нацелен 
на учебный процесс и включен в него [1].

Э. Г. Эриксон одним из основополагающих для сту
денческого периода называет понятие психосоциального 
моратория, под которым подразумевается этап, когда 
учащиеся вузов могут экспериментировать, чтобы найти 
свое место в социуме. Причем данные поиски и смены 
интересов оцениваются обществом с пониманием в связи 
с переходным статусом периода – от зависимого детства 
к самостоятельной взрослости. По Э. Г. Эриксону, юность, 
к которой относится период студенчества, характеризуется 
кризисом идентичности, появлением чувства собствен
ной неповторимости, проявлением самостоятельности 
и инициативности [2]. В этот период человек поступает 
в университет, где начинается поэтапная подготовка к даль
нейшей профессиональной деятельности. Важное значение 
на данном жизненном этапе имеет психологическая готов
ность личности к осуществлению деятельности.

А. В. Качалко определяет психологическую готов
ность как совокупность стабильных психологических осо
бенностей, под которыми понимаются личностные свойства 
и ситуативные психологические характеристики [3, с. 98]. 
С точки зрения Л. В. Лежниной, психологическая готов
ность к профессиональной деятельности отражает уровень 
готовности человека к профессии [4].

Концептуальную основу нашего понимания готов
ности составили исследования [5–7]. В. А. Сластенин 
и Л. С. Подымова включают в структуру готовности моти
вационный, креативный, технологический и рефлексив
ный (эмоциональный) компоненты [5, с. 44]. По мнению 
А. А. Деркача, готовность представляет проявление лич
ностных свойств и включает когнитивный, эмоциональный 
и мотивационный компоненты. В контексте исследований 
А. А. Деркача развитие готовности– это организация нака
пливаемой общественной информации в систему, которая 
впоследствии позволяет индивиду эффективно выполнять 
различные функции [6]. М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
выделяют мотивационный, операционный, ориентацион
ный, волевой и оценочный компоненты готовности и под
разумевают под ней единство устойчивых и ситуативных 
установок на активные и целесообразные действия [7].

В отличие от А. А. Деркача, определившего три ком
понента психологической готовности, И. С. Морозова 
и Е. В. Воронина выделяют сразу пять: ценностно 
мотивационный, синергетический, личностный, 
предметно функциональный и учебнокомпетентност
ный. Исследователи полагают, что процесс становления 
и формирования психологической готовности к профес
сиональной деятельности в вузе целесообразно рассматри
вать как важный, но не заключительный этап: формиро
вание готовности продолжается в условиях деятельности 
в трудовом коллективе [8]. В. Ф. Жукова предлагает рас
сматривать следующие компоненты психологической 
готовности: мотивационный, эмоциональноволевой, 
ориентировочно мобилизационный, познавательнооцени
вающий, операционно деятельный, когнитивный [9, с. 121].

На основе теоретического анализа исследований и после
дующего обобщения результатов нами предложены следую
щие структурные компоненты психологической готовности 
студентов к профессиональной деятельности: мотивацион
ный, личностный, компетентностный и эмоциональный.

https://doi.org/10.21603/2078-8975-2022-24-6-772-777 
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Эмоциональная готовность рассматривается как отно
шение к деятельности с точки зрения эмоций [10]; готов
ность к распознаванию эмоций и управлению эмоциями дру
гих людей [11, с. 223]. На наш взгляд, эмоциональная 
готовность представляет собой комплексное образование, 
связанное с переживанием субъектом процессов, происхо
дящих внутри человека и во внешней среде, включающее 
способность распознавать личные и чужие эмоции, эмоцио
нальную гибкость, эмпатию. Данный компонент в составе 
психологической готовности является гибким как по при
чине социальной детерминированности, так и ввиду самой 
структуры личности.

Опираясь на точку зрения Е. П. Ильина, к наиболее 
значимым показателям эмоциональной готовности отне
сены эмпатические способности и эмоциональная устой
чивость [12]. Н. Л. Кряжева понимает под эмоциональной 
готовностью способность к сопереживанию, умение раз
личать и понимать свои и чужие эмоции [13]. Е. В. Гараева 
определяет эмоциональную готовность как совокупность 
высокого уровня контроля импульсивности, умения пре
одолевать ситуативные эмоции и произвольно управлять 
чувствами [14]. По мысли Л. С. Выготского, эмоции 
представляют собой субъективные реакции личности 
на внешние и внутренние стимулы, отражающие их лич
ностный смысл для субъекта и проявляющиеся в раз
личных формах переживаний [15]. Эмоции развиваются 
по единому для функций психики пути: от социально 
обусловленных внешних форм к внутренним психиче
ским процессам.

В рамках изучения эмоционального компонента готовно
сти к профессиональной деятельности центральное место 
занимает понятие эмоционального интеллекта. Данное 
понятие вошло в научный дискурс благодаря Дж. Д. Майеру 
и П. Саловею, которые определяют его как способность 
воспринимать и понимать проявления личности, выра
жаемые в эмоциях, а также управлять своими эмоциями 
на основе интеллектуальных процессов [16]. По мнению 
С. Н. Ковшиловой, эмоциональный интеллект является 
воплощением системы умений, позволяющей выбрать 
эффективный способ построения отношений с людьми 
и дающей студенту возможность выстраивать вектор 
личностного и профессионального развития: сохранять 
стойкость в стрессовых ситуациях, развивать гибкость, 
критическое мышление, коммуникабельность, эмпа
тию [17, с. 47–48]. В. Н. Гордиенко и Т. И. Гордиенко 
определяют эмоциональный интеллект как «психологи
ческий фактор, обеспечивающий эффективные варианты 
социальнопсихологической адаптации к академической 
и социальной среде высшего учебного заведения» [18]. 
Д. В. Люсин включает в структуру эмоционального интел
лекта внутриличностный и межличностный эмоциональный 
интеллект. В первом случае речь идет о понимании собствен
ных эмоций и управлении ими, во втором – о понимании 
и управлении эмоциями окружающих [19, с. 29].

По результатам теоретического анализа сформулирована 
цель исследования – выявить особенности проявления 
содержательных характеристик эмоционального компо
нента психологической готовности студентовжурнали
стов к профессиональной деятельности на разных этапах 
обучения в вузе. Гипотеза исследования: участие журна
листов в создании учебных и внеучебных медиапроектов 
и погружение на практике в телевизионную среду позволяют 
повысить их эмоциональную готовность к профессиональ
ной деятельности.

Методы и материалы
Исследование содержательных характеристик эмоциональ
ной готовности к профессиональной деятельности прово
дилось на базе Института филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникаций Кемеровского государственного 
университета (КемГУ) в период 2019–2022 гг. Выборку 
составили 75 студентов первого, второго и третьего курсов 
направления Журналистика. Журналисты на разных этапах 
обучения вовлекались в проектную деятельность в рамках 
учебных дисциплин (Техника и технология телевидения, 
Выпуск учебной телепрограммы, Основы тележурнали
стики) и внеучебной деятельности (проекты «Прямая 
линия с ректором», «Слабое звено», «Под вопросом», 
«Игра в зачетку», «Не жди меня», «Паранормальные»). 
Проект «Прямая линия с ректором» направлен на зна
комство с профессией и социализацию студентов первого 
курса, которые в первый месяц обучения на добровольной 
основе принимают участие в проектной деятельности, 
организованной в рамках внеучебной работы.

По итогам двух месяцев работы журналисты получают 
опыт реализации крупного проекта в команде, навыки 
принятия решений в условиях многозадачности, эмоцио
нальной устойчивости в стрессовых ситуациях (прямой 
эфир, агрессия пользователей социальных сетей, сжатые 
временные рамки), умение оперативного знакомства с раз
личными службами и структурными подразделениями 
вуза. Практическая дисциплина Выпуск учебной теле-
программы направлена на производство учебного медиа
продукта под руководством преподавателя модератора, 
в рамках занятий моделируются условия, приближенные 
к производству видеоконтента в профессиональных редак
циях: студенты пробуют себя в роли ведущих, корреспон
дентов, операторов, главных редакторов [20]. В рамках 
практической дисциплины Техника и технология теле-
видения студенты принимают участие в съемках учеб
ного проекта «Слабое звено», который в игровой форме 
позволяет проверить теоретические знания, полученные 
в течение семестра, а также стать участниками телевизион
ного шоу и от первого лица познакомиться с принципами 
создания развлекательных шоу на телевидении. В ходе изу
чения дисциплины Основы тележурналистики студенты 
ведут работу над созданием командного телевизионного 
проекта: студентами от идеи до итоговой презентации  
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экспертам реализуются в форме пародий взятые за основу 
программы, существующие на российском или зарубежном 
телевидении. К их числу относятся следующие проекты: 
«Паранормальные» (пародия на шоу «Битва экстрасен
сов»), «Под вопросом» (аналог программы «Что, где, 
когда»), «Игра в зачетку» (отсылка к сериалу «Игра в каль
мара»), «Не жди меня» (пародия на программу «Жди 
меня»). Формат пародии позволяет студентам в игровой 
форме получить на съемочной площадке навыки создания 
телевизионного продукта и научиться работать в команде.

Для диагностики уровня содержательных характеристик 
эмоционального компонента психологической готовности 
у студентовжурналистов разных курсов направления 
Журналистика выбрана методика «Эмоциональный интел
лект» Н. Холла [21, с. 41–42], шкалы которой позволяют 
описать содержательные характеристики эмоционального 
компонента психологической готовности:

• эмоциональная осведомленность – уровень осознания 
и понимания собственных эмоций;

• управление своими эмоциями – уровень произволь
ности в процессе управления эмоциями;

• управление чужими эмоциями – уровень сформиро
ванности умения воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей;

• эмпатия – уровень понимания эмоций других людей 
по характерным жестам, мимике, оттенкам речи, 
сформированности умения сопереживать эмоцио
нальному состоянию другого человека, готовность 
оказать поддержку;

• самомотивация – уровень управления собственным 
поведением за счет управления эмоциями и стимули
рования интенций.

При проведении исследования использованы следу
ющие методы: анализ психологопедагогической лите
ратуры, наблюдение за студентами в процессе работы 
над медиапроектами, статистический метод (tкритерий 
Стьюдента для независимых выборок).

Результаты
Проведенные диагностические процедуры с использова
нием методики «Эмоциональный интеллект» Н. Холла 
позволили отследить, как в процессе обучения меняются 
содержательные характеристики эмоциональной готов
ности к профессиональной деятельности у студентов 
журналистов (табл.).

Анализ данных, полученных в ходе диагностики эмоцио
нальной готовности студентов первого и второго курсов, 
не выявил статистически значимых отличий между пока
зателями управление своими эмоциями (t = 0,82; p = 0,207), 
управление чужими эмоциями (t = 0,39; p = 0,35), эмпатия 
(t = 0,46; p = 0,32), самомотивация (t = 0,14; p = 0,45). Если 
студентам первого курса свойственен кризис, связанный 
с адаптацией к новому месту обучения, людям и усло
виям, то студенты второго курса сталкиваются с кризисом 

профессионального развития, обусловленным выбором 
будущей специализации, страхом перед применением 
теоретических знаний в рамках практик в прессслужбах 
и средствах массовой информации.

Статистически значимые различия в степени выраженно
сти параметра эмоциональная осведомленность у студентов 
первого и второго курсов (t = 1,44; p = 0,008) свидетель
ствуют о положительной динамике в области осознания 
и понимания будущими журналистами собственных эмоций. 
Кроме того, выявлены статистически значимые отличия 
между студентами первого и третьего курсов на уровне 
p ≤ 0,05 по параметрам эмоциональная осведомленность 
(t = 4,14; p = 0,00007), управление своими эмоциями (t = 2,34; 
p = 0,011), эмпатия (t = 1,72; p = 0,045). В ходе сравне
ния показателей управление чужими эмоциями (t = 1,28; 
p = 0,103) и самомотивация (t = 0,79; p = 0,217) значимых 
отличий у данной группы не выявлено. Низкие показатели 
эмоциональной готовности у студентов первого курса 
обусловлены периодом адаптации к учебной среде. Рост 
показателей у обучающихся на третьем курсе обусловлен 
прохождением производственных практик: студенты полу
чают опыт взаимодействия с коллегами, преподавателями, 
героями журналистских материалов, ими пройден этап 
социализации в ходе внеучебной проектной деятельности 
и практикоориентированных учебных дисциплин. С осоз
нанием важности реализации журналистами функции 
социального контроля у студентов растет уровень эмпатии.

В ходе анализа показателей эмоционального интеллекта 
студентов второго и третьего курсов выявлены стати
стически значимые отличия по критерию эмоциональная 
осведомленность (t = 1,79; p = 0,04), свидетельствующие 
о формировании к окончанию третьего курса у студентов 
журналистов общего представления об устройстве соб
ственного эмоционального интеллекта и интеллекта 

Табл. Средние значения содержательных характеристик  
эмоцио нального компонента психологической готовности 
студентов- журналистов на различных этапах обучения в вузе 
Tab. Mean values of the emotional component of the psychological 
readiness in students of journalism at various stages of university 
studies

Содержательные 
характеристики

1 
ку

рс

2 
ку

рс

3 
ку

рс

Зн
ач

им
ы

е 
ра

зл
ич

ия

Эмоциональная 
осведомленность 25,16 27,64 30,48 1–2, 1–3,  

2–3

Управление  
своими эмоциями 20,88 22,80 25,64 1–3

Управление  
чужими эмоциями 28,92 29,44 30,68 –

Эмпатия 28,36 29,00 30,76 1–3

Самомотивация 30,72 30,56 29,80 –
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респондентов. По показателям управление своими эмо-
циями (t = 1,20; p = 0,12), управление чужими эмоциями 
(t = 0,9; p = 0,19), эмпатия (t = 1,22; p = 0,12), самомоти-
вация (t = 0,63; p = 0,27) статистически значимые отличия 
не выявлены. Это позволяет констатировать, что студенты 
третьего курса отличаются способностью понимать при
чины возникновения отрицательных эмоций, распознавать 
эмоций других людей, но в то же время им сложно прояв
лять эмоциональную отходчивость, гибкость, произвольно 
управлять своими эмоциями. К заключительному году обу
чения в вузе старшекурсники отличаются эмоциональной 
осведомленностью и эмпатией, способны управлять своими 
эмоциями, однако испытывают сложности с воздействием 
на эмоции других людей и самомотивацией, что может 
быть связано с недостаточным жизненным и профессио
нальным опытом. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости внедрения комплексной программы 
психолого педагогического сопровождения на разных 
этапах обучения в вузе.

Заключение
Журналистика относится к профессии типа человек – человек, 
где эмоциональная составляющая оказывает значительное 
влияние на качество итогового контента и коммуникацию 
в профессиональной среде. Эмоциональный компонент пси
хологической готовности к профессиональной деятельности 
у студентовжурналистов включает ряд содержательных 
характеристик: эмоциональную осведомленность, управ
ление своими эмоциями, управление чужими эмоциями, 
эмпатию и самомотивацию.

В ходе исследования эмоционального компонента психо
логической готовности к профессиональной деятельности 
студентов направления Журналистика выявлено чередова
ние кризисных этапов, возникающих в процессе обучения. 
Так, студентам первого курса присущ кризис адаптации, 
второго курса – кризис профессионального развития, 
обусловленный выбором будущей специализации, необхо
димостью применения на практике полученных в вузе уме
ний. Рост содержательных характеристик эмоциональной 
готовности на третьем курсе связан с непосредственной 
реализацией полученных теоретических знаний на практике. 
К концу третьего курса студенты способны контролировать 
эмоции, сопереживать окружающим и интерпретировать 
эмоциональное состояние других людей.

Участие журналистов в создании учебных и внеучебных 
медиапроектов и погружение на практике в телевизионную 
среду содействуют повышению эмоциональной готов
ности к профессиональной деятельности. Комплексная 
программа психологопедагогического сопровождения 
на разных этапах обучения в вузе позволит обучающимся 
определять и контролировать эмоциональное состояние, 
а также выстраивать межличностное общение на основании 
коммуникативных стратегий.
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