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В статье рассматривается актуальная тема психологических ресурсов, необходимых для реализации профес-
сиональной педагогической деятельности. Целью статьи стало изучение взаимосвязи когнитивных и личностных 
ресурсов в фокусе психологической системы деятельности (В.Д. Шадриков) с учетом концепции профессионально-
го педагогического мышления (М.М. Кашапов). В исследовании приняли участие 130 педагогов дошкольных образо-
вательных организаций. Установлено, что в целом существует положительная парциальная связь между разны-
ми когнитивными ресурсами (интеллект и профессиональное мышление). Показано, что экстернальность связана 
с эмоциональной ситуативностью в профессиональном мышлении, доминированием внешнего контроля над вну-
тренним, непринятием других, а интернальность – с рациональной надситуативностью при решении возникающих 
проблемных ситуаций, творческим подходом, гибкостью, увлеченностью. Обнаружено, что надситуативное мыш-
ление и рефлексивность не связаны друг с другом. Выявлено, что интеллект положительно коррелирует с позитив-
но-высокой самооценкой качеств личности и качеств субъекта деятельности (самообладание и рефлексивность). 
В свою очередь, высокая самооценка творческих способностей взаимосвязана с такими критериями социально-пси-
хологической адаптации в профессиональной деятельности, как принятие себя и эмоциональный комфорт. Получен-
ные нами данные могут послужить основой для разработки психологических программ сопровождения развития 
когнитивных и личностных ресурсов педагогов с целью оптимизации работы психологической системы деятельно-
сти и повышения эффективности педагогической деятельности. Возможно также использование материалов пу-
бликации при планировании обучения студентов психолого-педагогических профилей.
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The highly topical issue of the psychological resources needed for realisation of teaching process is discussed in 
the article. The main aim of the article is to research the interrelation of cognitive and personal resources in the focus 
of the psychological system of activity based on the practice of systemic genetic theory of activity by Vladimir Shadrikov 
and professional pedagogic ideation concept by Mergalyas Kashapov. More than 130 educators of preschool educational 
institutions have taken part in the research study. It is estimated that there is the positive partial relation among different 
cognitive resources (intellect, free of culture constraints and professional thinking). It is demonstrated that the externality 
depends on emotional contextuality in the professional thinking, prepotence of the external locus of control to the internal 
one, rejection of others, while internality depends on rational contextuality, when it is necessary to solve emerging problem 
situations, on creative approach, flexibility, enthusiasm. It has become apparent that the intellect has direct correlation 
between positively high self-appraisal of personal qualities of the individual (self-control and reflexivity). In return, high self-
appraisal of the creative abilities correlates with such criteria of social-psychological adaptation in the area of professional 
activity as self-acceptance and emotional comfort. The data that have been received by us can serve as a basis for developing 
psychological follow-up programmes for maturation of cognitive and personal resources of pedagogues aiming to optimise 
the work of psychological system of activity and to improve effectiveness and efficiency of the pedagogic activity. The article 
can be used for planning lectures and seminars for the students of psychology and pedagogy departments.
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Направленность российского образова-
ния на развитие и модернизацию предъ-
являет новые требования к ресурсно-

му обеспечению реализуемой профессиональной 
дея тельности. На начальных этапах исследования 
ресурсов субъекта, с одной стороны, предприни-
мались попытки классификации неоднородных 
ресурсов по разным основаниям с целью охватить 
все возможные виды ресурсного обеспечения, 
с другой стороны, уделялось внимание более то-
чечному изучению тех или иных ресурсов, их 
влиянию на успешность жизнедеятельности в це-
лом, деятельности (учебной и профессиональной) 
в частности. Конечно, в качестве ресурсов могут 
рассматриваться как факторы внешней, так и внут-
ренней среды. Мы в рамках данной публикации 
остановимся в большей степени на последних, 
среди которых наиболее часто встречающими-
ся являются когнитивные и личностные ресурсы. 
На современном этапе исследования приобретают 
значение еще как минимум два направления. Во-
первых, это попытки выделить системообразую-
щий (ключевой) ресурс, являющийся интегриру-
ющим фактором для других ресурсов. Во-вторых, 
это изучение вопросов взаимодействия различных 
ресурсов друг с другом внутри тех или иных ре-
сурсных зон. Прокомментируем эти направления. 
Ряд российских ученых, таких как Н.Е. Водопья-
нова [Водопьянова: 48], В.Е. Орел [Орел: 35–38], 
а также некоторые зарубежные авторы, к примеру 
S. Tawfik, J. Profit, T.I. Morgenthaler [Tawfik, Profit, 
Morgenthaler: 1572], считают, что в данном случае 
центральным ресурсом можно считать устойчи-
вость к эмоциональному выгоранию. Кроме того, 
Н.Е. Водопьянова добавляет, что существуют под-
виды когнитивных ресурсов, связанные с напол-
нением смыслом будущего, позитивной оценкой 
настоящего и прошлого, и их взаимодействие важ-
но для успешности жизнедеятельности [Водопья-
нова: 47–49]. Идея понимания в качестве ресурсов 
таких способностей, как креативность, обучае-
мость, интеллект, представлена в трудах В.Н. Дру-
жинина [Дружинин: 242–244]. И если С.А. Хазова 
[Хазова: 48–49] говорит о ментальных ресурсах 
как механизме, регулирующем активность субъ-
екта в различных (в том числе сложных) ситуаци-
ях, то М.А. Холодная подчеркивает, что именно 
когнитивные и метакогнитивные способности от-
ветственны за интеграцию других ресурсов [Хо-
лодная: 151–155]. В публикациях М.М. Кашапова, 
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И.В. Серафимович, Г.Л. Шаматонова [Кашапов, 
Шаматонова: 10–12; Кашапов, Серафимович: 63–
65] было частично показано, что профессиональ-
ное мышление тоже может выступать не только 
в качестве когнитивного ресурса, но и быть связую-
щим звеном при реализации компонентов психоло-
гической системы деятельности. А.В. Карпов обо-
значает в качестве центрального фактора-ресурса 
рефлексивность [Карпов: 283–310], а ведущие 
исследователи рефлексивных процессов из числа 
иностранных ученых – J. Selwyn, А. Grant [Selwyn, 
Grant: 3–10] – уточняют, что детерминируют субъ-
ективно благополучие не столько рефлексивные 
процессы сами по себе, сколько интеграция само-
рефлексии с позитивными самооценкой и прак-
тическим мышлением. При этом S.E. Hobfoll, 
J. Halbesleben, J.-P. Neveu, M. Westman [Hobfoll, 
Halbesleben, Neveu, Westman: 105–110] счита-
ют, что существуют в целом «ключевые ресур-
сы», которые позволяют не только преодолевать 
стресс, но являются своеобразной «кладовой» для 
различных ситуаций, которые могут сложиться 
в перспективе. Умение адекватно оценивать свои 
ресурсы, в свою очередь, дает дополнительную 
уверенность субъекту. В.А. Толочек [Толочек: 29–
31], выделяя группы ресурсов (индивидуальные, 
физической среды и социальной среды, взаимо-
действия людей) говорит о взаимосвязи ресурсов 
разных групп и их свойствах (биполярности, ам-
бивалентности, динамичности и неоднозначность 
эффектов). Не вызывает сомнений тот факт, что 
ресурсы активно развиваются при освоении и ов-
ладении профессиональной деятельностью. Таким 
образом, деятельность является «местом» для ин-
теграции различных ресурсов, а психологическая 
система деятельности (ПСД) и ее функциональные 
блоки, такие как мотивы, цели, программа, инфор-
мационная основа, принятие решений и важные 
личные качества, являются своеобразным «дизай-
ном», разворачивающимся с учетом имеющихся 
ресурсов, возможностей и условий. Стоит отме-
тить, что именно в профессиях социономического 
типа личностные характеристики педагога могут 
стать своеобразным инструментом для реализации 
профессиональной деятельности, создать основу 
для развития так называемых профессионально 
важных качеств (ПВК), на что указывают иссле-
дования различных авторов [Поваренков, Слепко: 
201–206; Шадриков: 3–8]. А.Г. Асмолов справед-
ливо замечает, что на современном этапе развития 
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психологической науки при анализе деятельности 
(ее процесса и результата) обязательно должен 
присутствовать ресурсный план анализа в контек-
сте системно-деятельностного подхода [Асмолов: 
4]. Исследователь подчеркивает при этом, что лич-
ностные ресурсы – это некие системные качества 
в структуре деятельности, необходимые для дости-
жения заданной цели, тем самым наполняя новым 
вектором идею взаимосвязи ресурсов личности 
и эффективность деятельности, начавшую свое 
активное развитие в исследованиях В.А. Бодрова, 
показавшего, что ресурсы в профессиональной де-
ятельности являются многосторонним конструк-
том, обуславливающим достижение результатов. 
В частности, с точки зрения последнего из авто-
ров, профессиональная пригодность включает 
в себя не только ПВК, но и эмоционально-субъек-
тивное отношение к деятельности, что дает общий 
синергетический положительный эффект [Бодров: 
24–25]. Продолжение этой мысли мы можем най-
ти у Р.В. Овчаровой, которая, описывая несколько 
типов педагогов, считает, что основой для измене-
ния и улучшения профессиональных качеств педа-
гогов каждого типа является развитие различных 
видов интеллекта, вследствие чего изменяется не 
только структура интеллектуальных способностей, 
но и закладываются основы гармонизации лично-
сти педагога [Овчарова: 18–21]. Таким образом, 
значительное количество исследований как с по-
зиции системогенеза деятельности, так и в рамках 
изучения ресурсов личности и субъекта деятель-
ности позволяет понять, как именно происходит 
взаимодействие различных когнитивные ресурсов 
с друг с другом и как взаимосвязаны когнитивные 
и личностные ресурсы в процессе реализации де-
ятельности. Вместе с тем некоторые положения, 
касающиеся области структурного анализа и си-
стемного функционирования ресурсов личности, 
требуют уточнений и дополнений имеющихся 
данных, в частности, в вопросах взаимодействия 
практического мышления и интеллекта как когни-
тивных ресурсов и некоторых личностных ресур-
сов (ПВК), важных для реализации профессио-
нальной деятельности. 

Организация и методы исследования. Цель: 
изучить взаимосвязь когнитивных и личностных 
ресурсов, проявляющуюся, в частности, в функ-
ционировании компонента психологической си-
стемы деятельности – профессионально важных 
качествах педагогов. Для рассмотрения когнитив-
ных ресурсов применялись такие методы, как тест 
социального интеллекта (Дж. Гилфорд, адапта-
ция Е.С. Михайловой), культурно свободный тест 
интеллекта (Р. Кеттелл, вариант GFT 2, адаптация 
А.Ф Денисова, Е.Д. Дорофеева), дающий возмож-
ность за счет эксклюзивного по содержанию мате-
риала оценить интеллект вне зависимости от фак-
торов внешней среды. Также применялся метод 

ретроспективного описания и прогностического 
самоанализа испытуемым педагогической про-
блемной ситуации (М.М. Кашапов, И.В. Серафимо-
вич, 2013 г.), используемый для выявления уровня 
профессионального мышления (ситуативность – 
надситуативность), предполагающий анализ спо-
собов и приемов решения проблемной ситуации 
испытуемым на основании экспертной оценки это-
го решения по различным критериям. В качестве 
экспертов выступали администраторы образова-
тельных организаций, педагоги, лауреаты и побе-
дители конкурсов профессионального мастерства, 
педагоги-психологи, ученые ярославских вузов, за-
нимающиеся проблемами профессионального пе-
дагогического мышления. Для анализа личностных 
ресурсов были использованы: методика самооцен-
ки профессиональных качеств педагога (Р.В. Овча-
рова), опросник субъективного контроля (Дж. Рот-
тер, адаптация Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, 
А.М. Эткинда), опросник социально-психологиче-
ской адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд, адаптация 
А.К. Осницкого), методика изучения рефлексии 
(А.М. Грант, описание на русском языке А.В. Кар-
пова, И.М. Скитяевой). Выборка, включавшая 
130 педагогов из сельских дошкольных образова-
тельных организаций (ДОО) Ярославской области 
со стажем работы от 5 до 20 лет, состояла из трех 
независимых выборок (n = 30, 32, 68).

Результаты и их анализ. Один из ракурсов ис-
следования предполагал анализ взаимосвязи как 
между когнитивными и личностными ресурсами, 
так и внутри личностных ресурсов. Этот аспект 
исследования был реализован на примере одной 
из выборок воспитателей (n = 30). Нами выявлено, 
что низкий уровень IQ, свободный от влияния куль-
туры, имеют 67 %, средний – 33 %, высокий – 0 %. 
На первый взгляд, мы можем говорить, что полу-
чены невысокие результаты по уровню интеллек-
та. Наши данные согласуются с обобщениями, сде-
ланными В.Д. Дружининым на основании анализа 
отечественных и зарубежных исследований, гово-
рящих о том, что если IQ превышает минимальный 
уровень, необходимый для реализации деятельно-
сти, то между эффективностью деятельности и IQ 
может не быть взаимосвязи, поскольку на успеш-
ность профессиональной деятельности влияет не 
столько IQ как когнитивная структура, сколько 
другие личностные ресурсы, к примеру мотива-
ция или ценности [Дружинин: 250–251]. При этом 
свободный интеллект положительно связан с само-
оценкой рефлексивности (r = 0,371; p ≤ 0,05) и с са-
мооценкой самообладания (r = 0,556; p ≤ 0,01), что 
позволяет допустить мысль о том, что интеллек-
туальные способности создают предпосылки для 
развития рефлексивных умений и способности эти 
умения проявлять на практике в виде умения кон-
тролировать и сдерживать эмоции при возникно-
вении проблемных ситуаций. Кроме того, имеется 

Исследование взаимосвязи когнитивных и личностных ресурсов у педагогических работников 



Вестник КГУ    2020 110

ПСИХОЛОГИЯ

отрицательная связь IQ с эскапизмом как показа-
телем общей адаптивности личности (r = –0,396; 
p ≤ 0,05), предполагающим снижение интереса 
к внешним ценностям и повышение интереса 
к внутреннему миру грез. Вероятно, интеллект, 
с одной стороны, повышает рефлексивный анализ 
деятельности и направляет возможности личности 
в направлении самообладания и самоконтроля, 
с другой – препятствует уходу в виртуальный (во-
ображаемый мир) как способу решения проблем.

Данные, полученные нами по самооценке пе-
дагогов (табл. 1), соизмеримы с исследованиями 
разработчика метода. По таким показателям, как 
самооценка рефлексивности, невыдержанности, 
творческой направленности, наши значения не-
сколько ниже.

Анализ взаимосвязей внутриличностных ре-
сурсов друг с другом позволяет увидеть, что са-
мооценка профессиональной гибкости, предпо-
лагающая умение разрешать ситуации с учетом 
разнообразных условий и своих возможностей, 
избегать стереотипов в решении, связана положи-
тельно со шкалой интернальности в области меж-
личностных отношений (Им, r = 0,370; p ≤ 0,05), 
а высокая самооценка творческой и познаватель-
ной направленностей в деятельности положитель-
но связаны с внутренним контролем (r = 0,475; 
p ≤ 0,01, (r = 0,383; p ≤ 0,05). Можно предположить, 
что субъект деятельности, принимая на себя ответ-
ственность за свои отношения с окружающими, 
чувствуя тем самым себя уважаемым, принятым, 
понятым, тем самым стимулирует дополнительную 
направленность на поиск разнообразных способов 
решения и поведения в профессиональной дея-
тельности, творческую самореализацию. При этом 
самооценка рефлексивности (r = –0,440; p ≤ 0,05) 
и профессиональной уверенности (r = 0,399; 
p ≤ 0,05) отрицательно связана с непринятием 
других и отсутствием мотивации на совместную 
деятельность. Заслуживает внимания и тот факт, 
что принятие других положительно связано с са-

мооценкой увлеченности (r = 0,386; p ≤ 0,05, по 
методике СПК), а внешний контроль – с само-
оценкой зависимости в профессиональной дея-
тельности (r = 0,409; p ≤ 0,05, по методике СПК). 
Таким образом, собственная увлеченность и вовле-
ченность предоставляют возможность не только 
для принятия себя как профессионала, но и при-
нятия других как сопричастных к общей деятель-
ности. При этом отсутствие или низкий уровень 
внутреннего контроля и принятия ответственно-
сти создают ощущение высокой зависимости от 
внешней регламентации деятельности. Подтверж-
дением выявленных связей являются и другие по-
ложительные связи увлеченности со шкалой ин-
тернальности в области достижений (Ид, r = 0,502; 
p ≤ 0,01) и шкалой интернальности в семейных от-
ношениях (Ис, r = 0,404; p ≤ 0,05), Можно полагать, 
что отсутствие проявлений увлеченности и само-
стоятельности в профессиональной деятельности 
связаны с такой личностной особенностью, как 
предрасположенность человека к восприятию про-
исходящих событий и изменений как не зависящих 
от субъекта и труднодоступных для влияния, что 
в свою очередь уменьшает потребности личности 
в общении, взаимодействии, совместной деятель-
ности с другими субъектами. Вместе с тем увле-
ченность в деятельности и ответственность за нее 
дают основу для внутренней мотивации, когда дей-
ствия становятся менее зависимы от внешнего кон-
троля. Это частично согласуется с установленным 
Г.Э. Тургановой, Н.С. Фонталовой, А.О. Шишки-
ной фактом, что экстраверсия является характер-
ным показателем профессиональной успешности 
педагогов [Фонталова: 232]. 

Другой ракурс исследования (реализованный 
на иной выборке педагогов ДОО, n = 32) включал 
в себя рассмотрение взаимодействия как между 
когнитивными и личностными ресурсами (ПВК), 
так и внутри когнитивных ресурсов друг с другом. 
Средний уровень социального интеллекта обнару-
жен у 40 % выборки, выше среднего – у 25 %, вы-
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Данные нашего исследования 5,1 5,1 4,8 5 5,3 5 5 4,8 5,4 5,2 4,8 5,1 4,8 4

Данные Овчаровой Р.В. (n = 300) 5,88 5,83 5,95 6,05 6,2 4,55 5,13 6,15 5,98 6,18 2,8 5,78 6, 43 5,98
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сокий – у 28 %, что говорит о достаточно высоких 
показателях уровня интеллектуального развития 
в выборке. С точки зрения разработчиков теста со-
циальный интеллект предполагает адекватность 
в понимании и прогнозировании поведения людей. 
Анализ уровня профессионального педагогическо-
го мышления показал, что преимущественно си-
туативные решения наблюдаются у 40 % испыту-
емых, с преобладанием надситуативных решений 
респондентов не обнаружено. Промежуточные 
уровни представлены в следующих отношениях: 
чаще встречаются ситуативные, чем надситуатив-
ные решения у 35 % выборки, преобладание надси-
туативных над ситуативными решениями отмечено 
у 25 % респондентов. Качество надситуативного 
мышления – применение рационального решения 
проблемной ситуации в противовес эмоционально-
му – связано положительно таким ПВК, как интер-
нальность, а именно – шкала интернальности в об-
ласти производственных отношений (Ип, r = 0,450; 
p ≤ 0,05). Вероятно, что направленность на органи-
зацию своей деятельности и планирование карьер-
ного роста содействует эмоциональной выдержке 
в проблемных ситуациях.

Качество надситуативности – глубина анализа 
проблемной ситуации (r = 0,451; p ≤ 0,05) – связано 
положительно с интеллектом, у которого в целом 
с надситуативностью значимых корреляций не об-
наружено. Надситуативность мышления при реше-
нии проблемных ситуаций предполагает не только 
глубину анализа, но и адекватность, достаточность, 
оперативность и другие качества, которые в целом 
позволяют принять гибкое и целостное разрешение 
предмета непонимания или разногласия. Аналог 
отношения, полученного нами в корреляционных 
связях между надситуативностью мышления и ин-
теллектом, можно сравнить с понятием, которое 
используется Н.Е. Водопьяновой [Водопьянова: 
47–49] в рамках ресурсной концепции человека как 
«когнитивно-смысловые ресурсы», предполагаю-
щие умения находить личные смыслы во всех вре-
менных локусах жизни, за счет чего осуществляет-
ся противодействие эмоциональному выгоранию. 
Проведенные нами ранее исследования на выборке 
студентов (n = 113) социономического типа про-
фессий [Серафимович, Базанова: 7–12] показали, 
что на начальных этапах обучения в вузе надситуа-
тивность мышления (r = 0,30; p < 0,05) и большин-
ство ее критериев (оригинальность, достаточность, 
обоснованность, адекватность) положительно 

связаны с интеллектом (тест Кеттелла, r = 0,30; 
p < 0,05). Это может свидетельствовать о том, что 
надситуативность решения проблемных ситуаций, 
моделирующих профессиональную деятельность, 
предполагающая умение находить в проблемных 
ситуациях решения более целостные, творческие, 
учитывающие интересы различных сторон, прямо 
пропорциональна уровню интеллекта. На заверша-
ющих этапах обучения таковой связи не обнаруже-
но. Эти данные в совокупности с вышеуказанными 
позволяют предположить (с позиции системогене-
за и рассмотрения профессионального мышления 
как когнитивного ресурса), что наблюдается про-
явлении принципа нарастающей дифференциа-
ции, предполагающей разделение процессов или 
явлений на составляющие части или выделение 
различных частей из единого целого. Кроме того, 
полученные взаимосвязи интеллекта и професси-
онального мышления можно рассматривать как 
проявление системогенетического принципа кон-
солидации, что, конечно, требует дальнейших ис-
следований.

Полученные на предыдущих этапах данные 
позволили нам наметить и начать реализацию 
еще одного ракурса исследования (третья выбор-
ка воспитателей, n = 68) – изучение когнитивного 
ресурса (профессионального мышления) и ПКВ – 
рефлексивности (табл. 2), которая с точки зрения 
А.В. Карпова является ключевой для структуриро-
вания всех ПВК в целостный синтез, определяю-
щий эффективность деятельности, что позволяет 
рассматривать ее как метакачество [Карпов: 307].

Согласно результатам исследования, средний 
уровень саморефлексии обнаружен у 68 % вы-
борки, пониженный уровень – у 32 %. Средний 
уровень социорефлексии обнаружен у 21 % и по-
ниженный – у 79 %. В целом наблюдается наличие 
среднего уровня саморефлексии и пониженного – 
социорефлексии. При этом, опираясь на мнение 
автора методики, наиболее эффективным следует 
считать средний уровень саморефлексии и высокий 
(выше среднего) уровень социорефлексии. Отме-
тим, что саморефлексия и социорефлексия в нашем 
исследовании связаны положительно (r = 0,320; 
p ≤ 0,05), а, с точки зрения разработчиков теста, са-
морефлексия и социорефлексия являются разнона-
правленными процессами и отрицательно связаны 
друг с другом [Grant: 2–8]. Это рассогласование, 
конечно, требует дополнительного анализа и ис-
следований. Корреляционный анализ (Ч. Спирмен) 

Таблица 2
Профессиональное педагогическое мышление и рефлексия (n = 68)

Уровни профессионального мышления
(М.М. Кашапов, И.В. Серафимович, в %)

Уровень выраженности и направлен-
ности рефлексии (среднее значение)

Преобладают 
ситуативные 

решения

Чаще ситуатив-
ные, чем надситу-
ативные решения

Чаще надситуа-
тивные, чем ситу-
ативные решения

Преобладают 
надситуативные 

решения
Cаморефлексия Cоциорефлексия

13 % 37 % 43 % 7 % 43,78 37,78

Исследование взаимосвязи когнитивных и личностных ресурсов у педагогических работников 
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между профессиональным мышлением и рефлек-
сивностью показал отсутствие значимых связей. 
Это вполне сопоставимо с пониманием того, что 
рефлексия может оказывать как продуктивное, так 
и контрпродуктивное влияние на мышление, и ее 
высокие значения иногда дезинтегрируют когни-
тивные процессы [Карпов: 308–310].

Выводы: 
1. Проведенный анализ результатов позволил 

выявить, что, во-первых, имеется парциальная вза-
имосвязь между различными когнитивными ресур-
сами. Во-вторых, надситуативность мышления как 
когнитивный ресурс положительно связана с само-
оценкой творческих способностей, самооценкой 
эффективности реализации профессиональной 
деятельности, гибкостью поведения, увлеченно-
стью в профессиональной деятельности, с интер-
нальностью; ситуативность мышления – с низкой 
внутренней мотивацией к деятельности, экстер-
нальностью, доминированием внешнего контроля 
над внутренним, непринятием других. В-третьих, 
интеллект, свободный от влияния культуры, прямо 
пропорционально связан с самооценкой качеств 
личности и качеств субъекта деятельности.

2. Принятие себя и эмоциональный комфорт 
как проявления социально-психологической адап-
тации в профессиональной деятельности положи-
тельно связаны как с самооценкой творческих спо-
собностей, высокой самооценкой эффективности 
реализации профессиональной деятельности, гиб-
костью поведения, внутренней мотивацией к дея-
тельности, уровнем субъективного контроля, так 
и с когнитивными ресурсами: надситуативностью 
профессионального мышления и опосредованно – 
с интеллектом.

3. Выполненное нами исследование и его ре-
зультаты показывают необходимость дальнейшего 
изучения взаимосвязи когнитивных и личност-
ных ресурсов. Особенно перспективным, на наш 
взгляд, является изучение взаимосвязи между лич-
ностными, когнитивными и метакогнитивными ре-
сурсами личности.
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