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Введение. Сетевые методы диагностики обладают важным достоинством, которое за-
ключается в возможности интегрировать данные различных научных исследований. 
В частности, актуальна возможность проведения диагностики, нацеленной на выяв-
ление связанности социальных и психологических характеристик акцентуаций сту-
дентов различных направлений подготовки. 
Методология и источники. Использованы концептуальные идеи различных наук, 
предполагающих построение синтетической методологии исследования. Интегриро-
ваны положения социологической науки, социальной психологии и психологии о при-
роде, факторах формирования и особенностях проявления акцентуаций личности, за-
висимых от самых разнообразных условий, в частности от характера профессиональ-
ного выбора.  
Результаты и обсуждение. Полученные результаты исследования представлены в 
виде сетей акцентуаций, отражающих некоторые особенности их связанности. Под-
твердились основные гипотезы исследования: сети акцентуаций студентов-журнали-
стов выстраиваются вокруг подвижных эмоциональных акцентуаций; сети студентов-
менеджеров формируются вокруг стремлений лидировать; сети студентов-програм-
мистов складываются в наиболее плотные среды вокруг интеллектуальных свойств, 
качеств и характеристик учащихся. 
Заключение. Построение сетей акцентуаций студентов различных профилей подго-
товки имеет хорошую перспективу для диагностики и коррекции образовательного 
процесса. Сетевое моделирование динамики формирования акцентуаций студентов 
по мере обучения в университете дает надежную основу для оценки и управления 
учебно-воспитательным процессом. 
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Introduction. Network diagnostic methods have an important advantage, which is the ability 
to integrate data from various scientific studies. In particular, the potential of the possibility of 
conducting diagnostics aimed at identifying the connectedness of the social and psychological 
characteristics of the accentuations of students of various fields of study is relevant. 
Methodology and sources. The conceptual ideas of various sciences involving the 
construction of a synthetic research methodology are used. The provisions of sociological 
science, social psychology and psychology on the nature, factors of formation and features 
of the manifestation of personality accentuations, as dependent on a wide variety of 
conditions, are integrated. 
Results and discussion. The obtained research results are presented in the form of 
accentuation networks, reflecting some features of the connectedness of accentuations. The 
main hypotheses of the study were confirmed, networks of accentuation of student 
journalists are built around mobile-emotional accentuations; networks of student managers 
are formed around aspirations to lead; networks of IT students are the most dense among 
the intellectual qualities and characteristics of students. 
Conclusion. Building networks of accentuation of students of various training profiles has 
a good prospect for the practice of diagnosis and correction of the educational process. 
Network modeling of the dynamics of the formation of students' accents as they study at 
the university provides a reliable basis for evaluating and managing the educational process. 

Keywords: networks, accentuations, modeling, students, training profiles, interdisciplinary approach, 
comparative analysis 
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Введение. Разработка технологий сетевой диагностики акцентуаций студентов различ-
ных специальностей рассматривается как одно из направлений изучения и анализа деятель-
ности университетов, способствующих повышению роли социального института образова-
ния в обеспечении научной и технологической независимости российского общества. По-
чему анализ акцентуаций студентов способен наиболее выпукло представить и адекватно 
отразить успешность деятельности университетов по формированию качеств выпускников? 
Во-первых, акцентуации личности интегрируют всю совокупность психофизиологических, 
социально-психологических и социальных условий, оказавших влияние на формирование 
личности студентов [1, 2]. Во-вторых, акцентуации личности, определенные в качестве ин-
дикатора успешности социализации, позволяют объяснять особенности участия личности в 
деятельности и системе межличностных отношений [3]. В-третьих, в публикациях послед-
него времени акцентуации все чаще рассматриваются индикатором не только успешной со-
циализации, но также профориентации и формирования профессионального выбора школь-
ников [4] и студентов [5]. Акцентуированные или, как писал М. Вебер, «выдающиеся каче-
ства» и «отличительные свойства» становятся базовым условием самореализации и целена-
правленного влияния на других людей.  

Проблемность настоящего исследования заключена в том, что в современном обществе 
характер профессиональной подготовки студентов различных профилей своеобразно ска-
зывается на формировании социально-психологических характеристик личности – ее ак-
центуациях. С другой стороны, освоение профессии предполагает наличие некоторых спе-
цифических свойств личности, что выражается в повышении роли и значимости тех ка-
честв, которые обеспечивают успешное социальное включение в профессиональную сферу, 
эмоциональное и интеллектуальное вовлечение в профессию, обеспечивают специфиче-
скую коммуникабельность и общительность личности в профессиональной контактной 
среде. Наряду с этим настоящие грани формирования личности студентов различных про-
филей подготовки зачастую крайне однообразно и трафаретно учитываются при подготовке 
учащихся вузов. 

Объектом настоящего исследования стали студенты-журналисты, студенты-менеджеры, 
студенты ИТ-специальностей, профессиональная направленность подготовки которых склады-
вается по-особому: программирование, управление организациями, работа с информацией в 
СМИ – это весьма своеобразные и непохожие друг на друга виды деятельности, требующие 
конкретизированного учета специфики формирования профессиональной направленности уча-
щихся и уникальных подходов к ее формированию. Предмет исследования – выявление и ха-
рактеристика особенностей сетей акцентуаций студентов различных профилей подготовки. 
Цель исследования – выявление, описание и характеристика сетей акцентуаций студентов раз-
личных специальностей, их верификация и изучение на этой основе особенностей и специфики 
акцентуаций студентов ИТ-специальности, менеджеров и журналистов.  

Методология и источники. Междисциплинарный характер исследования предпола-
гал, во-первых, систематизацию концептуальных положений социологии, социальной 
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психологии и психологии о зависимости профессионального выбора студентов от особен-
ностей акцентуаций личности, позволяющую преодолеть абсолютизацию стилистических, 
во многом поверхностных черт поведения современного молодого человека как оснований 
ценностного выбора [6]. Исследование ориентировано на базовые положение К. Леонгарда 
об акцентуациях, в которых скрываются как социально значимые достижения личности, так 
и социально отрицательные результаты [1, 2]. Во-вторых, опору на методологические и ме-
тодические положения об эвристическом потенциале сетевого моделирования социальных 
явлений и процессов. В частности, использованы положения и концептуальные идеи о по-
строении сетей на основании тематического моделирования [7] и моделей исследований 
межличностных отношений в образовательном процессе [8]. К наиболее актуальным поло-
жениям концептуального подхода следует отнести основные выводы исследований, прове-
денных отечественными и зарубежными авторами:  

– о взаимозависимости профессионального выбора и акцентуаций характера молодых 
людей [9–12]; 

– о динамике акцентуаций по мере освоения учебной деятельности и вовлеченности в 
профессию [13–15]; 

– о социальной включенности студентов различных профилей подготовки в сетевые 
связи в зависимости от экстра- и интранаправленного характера сформированных акценту-
аций [16, 17]; 

– о социальной включенности студентов различных профилей подготовки в сетевые 
связи в зависимости от эмоциональной и интеллектуальной направленности сформирован-
ных акцентуаций [18, 19]. 

Центральными понятиями построения гипотезы исследования являются: 1) представ-
ления о социальной включенности-исключенности. Включенность в настоящем случае по-
нимается как мера оптимальных связей между конкретной личностью и конкретной социо-
культурной профессиональной средой; структура социальной включенности личности, 
представленная интенциональным, статусным, когнитивным и диспозиционным компонен-
тами, имеющими двойственную природу, выступающими и как личностные диспозиции, и 
как феномен, источником которого является социокультурная среда [20]; 2) понимание эмо-
циональной вовлеченности как состояния, при котором человек активно и глубоко пережи-
вает и выражает свои эмоции в отношении какого-либо события, объекта или явления, чув-
ствует (или не чувствует) сильную эмоциональную связь с тем, что происходит вокруг него 
и с ним [21, 22]; 3) понятие интеллектуальной вовлеченности как конструкта личности, от-
носящегося к получению человеком удовольствия (или неприязни) от интеллектуально 
напряженной деятельности [23, 24]. 

По результатам проведенного анализа сформированы данные, раскрывающие основ-
ные социальные характеристики акцентуаций личности как индикаторов диагностики, важ-
ные для осуществления профессиональной деятельности (табл. 1). 

Гипотеза эмпирического исследования предполагала подтверждение  предположений о 
наличии особенностей сетей акцентуаций у студентов различных профилей подготовки, 
раскрывающих (отражающих) специфику их предстоящей профессиональной деятельно-
сти: у журналистов сети будут ориентированы на концентрацию качеств подвижности, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Personality_psychology
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ориентированности на социальные контакты и коммуникации; у менеджеров основные осо-
бенности сети будут ориентированы на качества, отражающие способность влиять на внеш-
нюю среду; у программистов такой особенностью станет ориентация на качества, обеспе-
чивающие интеллектуальную составляющую деятельности.  

Таблица 1. Основные социальные характеристики акцентуаций личности  
Table 1. Main social characteristics of personality accentuations 

Психологическая  
характеристика 

акцентуации 

Социальная 
характеристика  

поведения 

Характерные признаки  
социального взаимодействия 

Параноидальность (Пр) – 
главный стимул активно-
сти – достижение цели 
[25]; недоверчивость, за-
мкнутость, ожесточен-
ность, одиночество, дока-
зательство правоты, 
утверждение своего авто-
ритета, возникающие как 
реакция на невозмож-
ность достижения цели 

Стратегия самоутвержде-
ния (лидерства) в среде 
окружающих, допускаю-
щая любые средства в инте-
ресах достижения цели.  
Лидерство в достижении 
цели как вектор социаль-
ной включенности 

• «Хозяин»; 
• постоянная жажда власти и контроля; 
• непринятие другой точки зрения;  
• абсолютизация своих установок и убеждений;  
• инверсионное мышление по типу «белое» – «чер-
ное», «друзья» – «враги»; 
• манипулирование; 
• подавление или унижение других; 
• подозрительность и озлобленность; 
• поиск «врагов»; 
• установление тоталитарных режимов; 
• может эффективно лидировать, опираяся на кон-
троль, возможно, карательную систему [26, 27] 

Эпилептоидность (Эп) – 
склонность к угрюмо-
злобным, тоскливым 
настроениям и внутрен-
ним раздражениям, упор-
ство и злость выражается 
в ситуациях нарушения 
стабильности и системы 
[28, с. 29] 

Стратегия самоутвержде-
ния (лидерства) через навя-
зывание своих педантич-
ных, стабильных, незыбле-
мых установок в окружаю-
щей среде. 
Лидерство в формировании 
системных властных отно-
шений на основе интеллек-
туальной вовлеченности 

• «Отличник»;  
• навязчивое желание все сделать наилучшим образом; 
• напряженность, отсутствие легкости, гибкости, ма-
невра; 
• озабоченность, мелочность, пунктуальность; 
• догматичность; 
• болезненная реакция на ошибки [28].  
Пример: Е. Т. Гайдар. «Егор Гайдар у многих россиян 
вызывает эпилептический припадок» [29] 

Гипертимность (Гр) – 
черты характера, прояв-
ляющиеся в высокой 
энергичности, выносли-
вости, активном обще-
нии, выразительных же-
стах и речи, демонстра-
ции превосходства 

Стратегия самопроявления 
(лидерства) посредством 
активной деятельности и 
общения, мобилизации 
окружающих личным при-
мером. 
Лидерство в активной дея-
тельности и общении как 
вектор социальной вклю-
ченности 

• Повышенный фон настроения; 
• неудержимая активность; 
• стремление к неформальному общению; 
• высокая самооценка; 
• организатор группы; 
• самостоятельность суждений; 
• идейный вдохновитель группы. 
Лидером может стать только самостоятельный, актив-
ный человек, который своей энергией будет направ-
лять группу в нужном направлении [30, с. 367].  
Примеры: Ноздрев и Хлестаков, по Н. В. Гоголю [31] 

Истероид (Ис) – особен-
ности характера, проявля-
ющиеся в завышенной 
самооценке, высоком 
уровне притязаний, повы-
шенной эмоционально-
сти, неудовлетворенности 
имеющимся и достигну-
тым 

Стратегия влияния на соци-
альную среду посредством 
своего эмоционального 
воздействия, ориентируе-
мого на яркое выражение 
чувств и реакций. 
Эмоциональное лидерство 
как основание социальной 
включенности 

• «Артист»; 
• играет на публику;  
• склонен к внешним эффектам и демонстрациям; 
• желание нравиться;  
• привлекает к себе внимание;  
• предсказуем;  
• теряет смыслы в ущерб деятельности;  
• льстец;  
• требует одобрение масс;  
• «стремится возбудить и повести за собой толпу» [32]. 
Пример: В. Зеленский [33]. 
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

Психологическая  
характеристика 

акцентуации 

Социальная 
характеристика  

поведения 

Характерные признаки  
социального взаимодействия 

Шизоидность (Шз) – 
совокупность качеств, 
ориентирующих лич-
ность на теоретизирова-
ния и фантазии, эмоцио-
нальная холодность; 
замкнутость 

Стратегия – валяние на соци-
альное окружение посред-
ством новых (авторских) ин-
теллектуальных конструкций. 
Интеллектуальное лидерство 
как основание интеллектуаль-
ной вовлеченности 

• «Одиночка»; 
• самоизоляция и самоустранение от участия в кон-
кретных событиях;  
• нежелание присоединяться ни к каким позициям 
и установкам других; 
• сторонний наблюдатель за деятельностью других; 
• нежелание отвечать за других. 
«В качестве лидера дополняет свой характер чер-
тами параноидального и демонстративного стиля». 
Синтез этих трех стилей политического руководства 
явил собой А. Гитлер [34] 

Психастении (Пс) –  
эмотивность, высокая 
чувствительность и 
склонность к глубоким 
реакциям в области 
«тонких» эмоций [1], 
пограничное состояние 
между психопатией и 
неврозом [2] 

Стратегия – уклонение от ак-
тивной деятельности, стремле-
ние действовать в рамках не-
больших групп. 
Ведомый, социальная изоля-
ция 

• «Соратник»; 
• тревожность; 
• пессимизм; 
• настороженность; 
• боязливость; 
• склонность к рассуждательству и самоанализу; 
• мнительность; 
• страхи;  
• подчиненность ритуалам; 
• слабость, политическое безволие и т. д. 
Чаще всего это волонтеры, психологи, медицинские 
сестры 

Сенситивность (Сн) – 
способность ощущать, 
различать и реагировать 
на внешние раздражи-
тели [35] 

Стратегия – уклонение от ак-
тивной деятельности, стремле-
ние действовать в рамках не-
больших групп. 
Ведомый, социальная изоля-
ция 

• Впечатлительность; 
• развитое чувство неполноценности; 
• робость, застенчивость;  
• доброта;  
• спокойствие; 
• взаимопомощь;  
• важно социальное признание [35] 

Гипотимность (Гм) – 
постоянно пониженное 
настроение 

Стратегия – пассивность, 
напряженность, уклонение от 
активной деятельности, стрем-
ление действовать в рамках не-
больших групп. 
Ведомый, социальная изоля-
ция 

• Обидчивость; 
• ранимость; 
• ипохондрия; 
• отсутствие интересов и увлечений; 
• уныние; 
• преувеличение негативизма; 
• совестливость; 
• добросовестность; 
• трудолюбие; 
• аккуратность; 
• деликатность; 
• мягкость; 
• доброта. 
Часто проявляется как реакция на стрессовую ситуацию 
с большим эмоциональным напряжением [36, с. 33] 

Конформизм (Кн) – 
подстраивание своего 
поведения или своих 
суждений под влияние 
других людей или мне-
ний 

Стратегия – пассивность, 
напряженность, уклонение от 
активной деятельности, стрем-
ление действовать в рамках не-
больших групп. 
Эмпатия, эмоциональная во-
влеченность 

Социально-психологическая ориентация личности, 
которая проявляется не в самостоятельном, глубоко 
продуманном выборе жизненных и социальных цен-
ностей, а лишь в пассивном, приспособительном от-
ношении к существующему порядку вещей [37] 
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Окончание таблицы 1 
End of Table 1 

Психологическая  
характеристика 

акцентуации 

Социальная 
характеристика  

поведения 

Характерные признаки  
социального взаимодействия 

Неустойчивость (Ну) –  
чрезмерная подвижность 
настроения, когда эмоции 
слишком быстро появляются и 
сменяются на другие. Человек 
легко переходит от радости к 
грусти, от слез к смеху и т. д. 
[38]. Эмоциональная неустой-
чивость – одна из характери-
стик людей с истероидным 
расстройством личности 

Стратегия – пассив-
ность, колебания, укло-
нение, перепады в ак-
тивной деятельности, 
стремление действовать 
в рамках небольших 
групп. 
Ведомый, социальная 
изоляция 

«Рубаха-парень». Неустойчивость может выступать 
фактором возникновения суицидальных наклонно-
стей, эмоциональных потрясений и фактором индиви-
дуального отношения к социальным нормам, отража-
ющим какие-либо трудности, связанные с обществен-
ностью [39] 

Астения (Ас) – болезненное 
состояние, которое проявля-
ется повышенной утомляе-
мостью [40] 

Стратегия – пассив-
ность, напряженность, 
уклонение от активной 
деятельности, стремле-
ние действовать в рам-
ках небольших групп. 
Ведомый, социальная 
изоляция 

• Крайняя неустойчивость настроения; 
• ослабленное самообладание, нетерпеливость;  
• неусидчивость;  
• нарушение сна;  
• утрата способности к длительному умственному и 
физическому напряжению, непереносимость громких 
звуков, яркого света, резких запахов. 
Астения – один из наиболее распространенных симп-
томов многих соматических и психических заболева-
ний [40] 

Лабильность (Лб) – неста-
бильное эмоциональное со-
стояние, при котором без ви-
димых на то причин часто 
меняется настроение, ориен-
тация на противоположные 
настроения [41]. 

Стратегия – изменчи-
вость, напряженность, 
стремление к разнооб-
разию, зависимость от 
ситуации. 
Эмпатия, эмоциональ-
ная вовлеченность 

• Чувствительность, ранимость, незащищенность;  
• прирожденная склонность к теплоте и душевности; 
• немотивированная смена настроения; 
• неразрешимые внутренние конфликты; 
• эмоциональное отвержение;  
• заторможенное развитие; 
• пониженная самооценка [42] 

Циклотимия (Цк) – частая 
смена лабильных фаз, раз-
личная интенсивность пере-
мен эмоционального фона 
гипертимных и дистимных 
состояний, сопровождаемая 
легкими элементами депрес-
сии и приподнятости 

Стратегия – интенсив-
ное изменение линии 
поведения и отношений 
в зависимость от ситуа-
ции. 
Эмпатия, эмоциональ-
ная вовлеченность 

• Интенсивность смены состояний;  
• зависимость от условий окружающей среды;  
• частые периодические смены настроения и состояний. 
Радостные события вызывают у циклотимов картины 
гипертимии и жажду деятельности, возникновение но-
вых идей, печальные – подавленность, замедленность 
реакции и мышления. Характер и поведение цикло-
тима есть результат влияния сформировавшегося ме-
ханизма отрицания реальности [43] 

Построение и анализ сетей акцентуаций ИТ-специалистов осуществлялись в несколько 
этапов. 

Этап 1. В феврале-марте 2024 г. проведено тестирование студентов университетов 
Санкт-Петербурга трех специальностей подготовки: студенты ИТ-специальностей 
(127 чел.), студенты-журналисты (112 чел.), студенты-экономисты и менеджеры (96 чел.). 

Этап 2. Опрос (эссе) студентов ИТ-групп на тему, какими личностными качествами 
должен обладать современный идеальный программист.  

Результаты и обсуждение.  
Характеристика сети акцентуаций студентов-журналистов (рис. 1).  
Сети акцентуаций студентов-журналистов характеризуются как наименее плотные и сла-

бые. Суммарное значение всех связей между акцентуациями у этой группы на 10 % меньше, 

https://yusupovs.com/articles/terapia/emotsionalnaya-labilnost/


Социология ДИСКУРС. 2024. Т. 10, № 3. C. 43–65 
Sociology DISCOURSE. 2024, vol. 10, no. 3, pp. 43–65 

 

50 Сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей, менеджеров и журналистов: междисциплинарный подход 
Accentuation Networks of IT Students, Managers and Journalists: an Interdisciplinary Approach in Comparative Analysis 

чем у студентов ИТ-специальностей и студентов-менеджеров, что в целом может свидетель-
ствовать о том, что на факультеты журналистики поступают абитуриенты с бóльшим разно-
образием социально-психологических качеств и характеристик, широким спектром социаль-
ных интересов и горизонтов. Размах сети, т. е. максимальные и минимальные значения про-
тестированных акцентуаций, здесь оказался минимальным. Максимальное значение набрали 
акцентуации циклотимности, т. е. подвижности целей и интересов (+5,85 из 16 возможных), 
минимальные значения – акцентуация астении – утомляемости (–3,9 баллов из 16 возмож-
ных). В целом, такие данные свидетельствуют о том, что студенты-журналисты оценивают 
свои как положительные, так и отрицательные качества, используя минимальные баллы, 
можно сказать, осторожно и неуверенно. 

 
 

Рис. 1. Сети акцентуаций студентов-журналистов 
Fig. 1. Networks of accentuations of student journalists 

Ядро сети составляют три акцентуации: циклотимность (+5,85), лабильность (+4,9) и 
психастения (+4,3). Суммарно вес этих трех акцентуаций высокий, составляет +15,1 балла, 
что даже более значимо, чем суммарный вес всех других положительно оцениваемых акцен-
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туаций (суммарный балл +14,2). Акцентуации, составляющие ядро сети студентов-журна-
листов, связаны существенными связями в секторе эмоциональной вовлеченности. Так, 
связь между циклотимностью и лабильностью оценивается корреляцией +0,7, что является 
высоким показателем; связь между циклотимность и психастенией – +0,53; связь между 
психастенией и циклотимностью – +0,49. Все показанные акцентуации относятся к эмоцио-
нальным характеристикам личности. Циклотимность характеризует частоту скачков 
настроения и неустойчивость характера. Люди с такими акцентуациями чаще других зани-
маются творческой деятельностью, они открыты, откровенны, общительны, что немало-
важно для деятельности журналиста. Но главная характеристика циклотима заключена в 
том, что такие люди могут довольно резко меняться в своем настроении, быстро переходить 
из состояния радости и веселья в состояния уныния и депрессий. Скачки настроений могут 
происходить через различные промежутки времени, что составляет проблему выстраивания 
отношений с ними [43]. Циклотимность студентов-журналистов дополнена лабильностью, 
с которой фиксируется существенная связь. Лабильность также характеризует изменчи-
вость, но не частоту эмоциональных изменений, а сам характер и смыслы этих изменений – 
мысли, эмоции, поведение или отношения, которые могут меняться на противоположные. 
В совокупности циклотимности и лабильности как ядра сети акцентуаций студентов-журна-
листов складывается понимание того, что на такую профессиональную деятельность ориен-
тированы выпускники школ, для которых важны переключения, яркая и разнонаправленная 
деятельность [44]. Третьей акцентуацией ядра сети студентов-журналистов является псих-
астения. Психастена отличает высокая степень тревожности и нерешительности, навязчивые 
состояния, часто нетерпеливость, возможно, высокий педантизм и безаппеляционность [45]. 

Такое ядро сети показывает, что профессиональная деятельность современного моло-
дого журналиста крайне сложна, изменчива и подвижна. Увеличение объемов информации, 
информированность населения, высокая технологичность цифрового пространства, доступ-
ность информации существенно изменяют требования к личностным качествам журнали-
ста, и, как показали дальнейшие исследования (эссе), студенты данного профиля подготовки 
хорошо это осознают [46].  

Одновременно в сети студентов-журналистов есть связанные акцентуации, набираю-
щие определенный вес и влияющие на активное освоение социального пространства – это 
гипертимность (+2,4) и истероидность (+3,3), которые связаны между собой коэффициен-
том +0,56. С этой парой сетевых центров связаны шизоидность (+1,6), эпилептоидность 
(+2,6), а также неустойчивость (+0,6).  

Характеристика сети акцентуаций студентов-менеджеров (рис. 2). 
Сети акцентуаций студентов-менеджеров характеризуются наибольшим размахом и бо-

лее сильными связями, чем это было зафиксировано у студентов-журналистов. Размах сети 
самый значимый по всей выборке, он измеряется от +8,2 у акцентуации гипертимность до 
–10,2 у акцентуации гипотимность. Эти данные свидетельствуют, что для студентов-менедже-
ров акцентуации, связанные с общительностью и активной деятельностью, наиболее харак-
терны [47]. Учитывая, что в настоящем исследовании в качестве респондентов выступали бу-
дущие менеджеры организации, такая ситуация может оцениваться как закономерная. 
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Рис. 2. Сети акцентуаций студентов-менеджеров 

Fig. 2. Networks of accentuations of management students 

Ядро сети составляют три акцентуации: уже упомянутая гипертимность (+8,2), а также 
паранояльность (+5,8) и истероидность (+5,3). Эти акцентуации в целом раскрывают направ-
ленность личности на активное освоение социального пространства и деятельности – соци-
альную включенность, например активное участие в проектной деятельности или социаль-
ном предпринимательстве [48]. У менеджеров вес ядра акцентуаций в три раза выше, чем 
вес всех иных узлов сети, набравших положительное значение (+19,2 – ядро и +6,1 – сумма 
всех других положительных акцентуаций). Особенно важно, что центральная акцентуация – 
гипертимность, характеризуется как значимая для проявления лидерских позиций [49]. 
В частности, характеризуя гипертимность, нередко подчеркивается, что это сверхактивный 
тип акцентуации, он выражается в оптимистичном настроении и позитивном жизненном то-
нусе, неудержимой активности и жажде общения. Такие люди стремятся к работе в коллек-
тиве, скучают в однообразной обстановке, им тягостна однотипная и монотонная деятель-
ность, они преимущественно оптимисты: «Люди с наличием гипертимного радикала скорее 
будут оценивать качество своей жизни как высокое, а свой образ жизни – как здоровый» [50]. 
Гипертимные характеристики студентов-менеджеров коррелируют с акцентуацией паранояль-
ности, главная особенность людей с такими акцентуациями выражается в стремлении дости-
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гать результата любыми средствами: цель – главный стимул, сам человек самостоятельный 
и целеустремленный, направлен на командный и личный результат. Он настоящий лидер кол-
лектива, устремленный к победе [34]. «Доминирующая характеристика паранойяльного пси-
хотипа – целеустремленность. Это человек, вся жизнь которого подчинена достижению 
определенной цели или ряда целей» [51]. Следует подчеркнуть, что паранояльная акцентуа-
ция у студентов-менеджеров связана значимыми связями не только с истероидностью (0,30), 
но и с эпилептоидностью (+0,5). Эпилептоидность характеризуется стремлением человека к 
системности, властности и порядку, стабильности: «Порядок вещей во всем, ничего лиш-
него», – так описывают эту акцентуацию специалисты. «В общении с людьми эпилептоид 
бывает въедливым и дотошным»; «его интересуют все мелочи, за которые он цепляется, и ни 
одну из них не упускает из виду. В беседе складывается впечатление, будто он пытается что-
то выведать» [52]. 

Акцентуации гипертимности и паранояльности в ядре сети акцентуаций менеджеров до-
полнены истероидностью, которую можно охарактеризовать как стремление к эмоциональ-
ному взаимовлиянию с окружающими людьми, яркое выражение своих эмоций и эгоцен-
тризм. Внешне это может выражаться как стремление ко всеобщему вниманию, желание 
находиться в центре восхищения, почитания, иногда даже негодования, но только не безраз-
личия. Нередко у таких людей чувства весьма поверхностны, допустимы приукрашивания 
своей персоны и своих достижений, фантазирование по поводу своих успехов. Специалисты 
утверждают, что наиболее часто употребляемое слово у ярко выраженных истероидов – ме-
стоимение «Я» и производные от этого местоимения слова, для них нехарактерны искренние 
чувства при большой экспрессии эмоций, театральности, склонности к рисовке и позерству. 
Нетрудно заметить, что ядро сети акцентуаций менеджеров составляют акцентуации, которые 
ориентированы на освоение внешней среды. Напротив, акцентуации, которые раскрывают 
преимущественно пассивную личность, здесь оказались минимальными. Сенситивность (по-
вышенная чувствительность и тревожность, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода 
испытаний и т. п. [53]), астения (повышенная утомляемость, крайняя неустойчивость настрое-
ния, ослабление самообладания, нетерпеливость, неусидчивость, нарушение сна, утрата спо-
собности к длительному умственному и физическому напряжению [54]) и гипотимность 
(стойкое снижение настроения, которое сопровождается уменьшением интенсивности эмо-
циональной, психической и иногда моторной активности [55]) оцениваются максимально от-
рицательными показателями: сенситивность (–7,2), гипотимность (–10,2), астения (–7,7).  

Как можно видеть, в ядро сети менеджеров входят акцентуации, нацеленные на освое-
ние и проникновение во внешнюю среду. Прежде всего, это высокая степень общительно-
сти, целенаправленность действий, стремление выражать свои эмоции и влиять на настрое-
ния окружающих, выстраивание властных отношений.  

Характеристика сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей (рис. 3). 
Размах сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей больше, чем у студентов-жур-

налистов, но меньше, чем у студентов-менеджеров, у которых он измеряется показателями 
от +3,5 (паранояльность) до –4,6 (гипотимность). Такие данные свидетельствуют о несуще-
ственной (минимальной) разнице между максимальным и минимальным значениями изуча-
емых качеств, чем это было у студентов-менеджеров или студентов-журналистов. В свою 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
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очередь такие данные показывают, что оценивание своих акцентуированных характеристик 
у студентов ИТ-специальностей раскрывает оценку возможных конфигураций и количе-
ственных характеристик (количественных оценок) своих качеств на самом минимальном 
уровне самооценки и анализа своих характеристик. Полученные данные свидетельствуют, 
что комбинация из качеств паранояльности (способность к целеполаганию и упорство в до-
стижении целей, не оглядываясь на трудности, ограничения и препятствия), циклотимности 
(неотчетливые депрессии и гипертимность, эпизодическая приподнятость настроений), а 
также психастения (тревожно-мнительные состояния, сомнения и склонность к навязчиво-
стям) составляют ядро сети акцентуаций.  

 

Рис. 3. Сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей 
Fig. 3. Networks of accentuations of IT students 

Ядро сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей весьма своеобразно. Во-первых, 
его основные акцентуации – паранояльность, циклотимность и психастения – не связаны с 
другими акцентуациями, которые важны для включения личности в социальную (внеш-
нюю) среду, ни с истероидностью, не с гипертимностью и ориентируют личность на свое-
образные взаимодействия с другими людьми. Психастения в настоящем случае примерно 
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соответствует уровню этого параметра среди студентов-менеджеров (+2,6) и примерно в два 
раза ниже, чем у студентов-журналистов (+4,3). Роль психастении значимая, она чаще всего 
развивается в ситуации когнитивного диссонанса [56]. В частности, психастения как важная 
акцентуация в сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей способствует эмоциональ-
ному выгоранию программистов, развитию чувства вины, тревожности, замкнутости, фор-
мирует противоречия между или внутри компонентов отношений, приводящих к субъектив-
ной недостаточности осуществления данного отношения, что нарушает реализацию лич-
ностных аспектов в процессе профессиональной деятельности [57]. Из этого следует, что 
характеристики и ценности внешней среды для ИТ-специалистов только косвенно могут 
представлять некоторый интерес и служить элементом субъективной ориентации.  

Во-вторых, ядро сети не связано значимыми связами внутри и между собой. Другими 
словами, ядро сети студентов ИТ-специальностей составляют разобщенные акцентуации, 
не обладающие системными признаками (общими связями), поскольку характер внутри- 
системных связей в конечном счете и определяет тип самой системы, обеспечивает ее це-
лостность [58]. 

В-третьих, ядро сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей формируется как со-
вокупность акцентуаций, представляющих три различные подсистемы:  

1. Подсистему социальной включенности (единственным элементом ее выступает па-
ранояльность – +3,5; немаловажно, что это максимальное значение всей сети акцентуаций 
студентов ИТ-специальностей).  

2. Подсистему эмоциональной вовлеченности (циклотимность – +2,8). 
3. Подсистему социальной изоляции (психастения – +2,6).  
В-четвертых, несомненно, важной особенностью ядра сети акцентуаций студентов ИТ-

специальностей выступает роль акцентуаций интеллектуальной подсистемы – шизоидности 
и эпилептоидности, которые не входят в число акцентуаций со значимыми весовыми харак-
теристиками, но которые связаны с ядром сети самыми существенными положительными 
связями (общий потенциал связей шизоидности и эпилептоидности с ядром сети составляет 
0,44 пункта – это значимый показатель). Шизоидность в настоящем случае примерно соот-
ветствует этому показателю у студентов-журналистов, но выше, чем у студентов-менедже-
ров, где она минимальна, даже с отрицательным значением (–1,6). Связь паранояльности 
как способности к постановке целей и эпилиптоидности как системного стремления власт-
ного достижения целей [59] составляет +0,51. Среди других показателей связанности ак-
центуаций с положительным значением по всей матрице данных студентов ИТ-специально-
стей это самый высокий показатель, т. е. в данном случае мы видим наиболее важную пару 
акцентуаций в формировании сетевых параметров настоящей сети. Таким образом, систем-
ность в достижении сформулированной цели для студентов ИТ-специальностей выступает 
одним из самых значимых элементов акцентуаций: «Выявлять причинно-следственные 
связи, систематизировать, осуществлять целеполагание, планирование, самооценку и т. д.», – 
считают важными функциями деятельности программистов авторы специального исследо-
вания, посвященного изучению особенностей формирования исследовательских умений у 
студентов при освоении информационных технологий [60]. 
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Мы видели, что центром ядра сети акцентуаций студентов ИТ-специальностей выступает 
паранояльность. Этот параметр по величине примерно равен паранояльности студентов-жур-
налистов (у ИТ-студентов +3,5, у студентов-журналистов +3,8). У студентов-менеджеров па-
ранояльность составляет больше всего – +5,8. Но если у студентов-журналистов сетевые 
связи паранояльности минимальны, точнее сказать, они здесь не выявлены вовсе, то у студен-
тов ИТ-специальностей она более всего связывается с подсистемой интеллектуальной вовле-
ченности – акцентуациями эпилептоидности и шизоидности.  

Обобщенные характеристики сетей акцентуаций студентов различных профилей под-
готовки представлены в табл. 2 и на рис. 4.  

Таблица 2. Данные о сетях акцентуаций студентов различных профилей подготовки 
Table 2. Data on networks of accentuations of students of various training profiles 

Индикаторы 
1-й квадрант 2-й квадрант 3-й квадрант 4-й квадрант 
Социальная  

включенность 
Эмоциональная 
включенность 

Социальная  
исключенность 

Интеллектуальная 
включенность 

Студенты-журналисты 
Вес 3,2 2,6 –0,6 2,1 
Связи 0,08 0,2 0,42 0,01 
ЦПС 0,26 0,52 –0,25 0,02 

Студенты-менеджеры 
Вес 6,4 0,03 –18,5 –0,1 
Связи 0,29 0,21 0,21 0,21 
ЦПС 0,64 0,06 –3,9 –0,03 

Студенты ИТ-специальностей 
Вес 1,2 0,9 –2,7 1,5 
Связи 0,07 0,19 0,25 0,17 
ЦПС 0,08 0,17 –0,69 0,26 
Ср. зн. ЦПС 0,33 0,25 –1,61 0,08 

ЦПС – ценностный потенциал сети, равен весу измеряемых параметров, умноженных 
на количество и качество связей. 

 
Рис. 4. Ценностный потенциал сетей акцентуаций студентов различных профилей подготовки 

Fig. 4. Value potential of networks of accentuations of students of various training profiles 
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Для студентов-журналистов наиболее характерна эмоциональная включенность во 
внешнюю среду, т. е. наличие таких социально-психологических качеств, которые проявля-
ются в виде эмоциональной подвижности, изменчивости, открытости. Эти качества допол-
няются качествами, ориентирующими студентов-журналистов на взаимодействие с внеш-
ней средой. Однако эти подсистемы сетей между собой существуют как малосвязанные. Что 
касается качеств подсистемы интеллектуальной включенности, сети этих акцентуаций 
также присуща некоторая обособленность и отстраненность от других подсистем. Наиболь-
шее значение связей в сети акцентуаций студентов-журналистов выявлено в подсистеме, 
которая складывается между психастенией и сенситивностью, гипотимностью и астенией, 
что в целом характеризует процесс профессионального становления этих учащихся как эмо-
ционально напряженный. 

Сети акцентуаций студентов-менеджеров в наибольшей степени складываются как зна-
чимые корреляционные связи, ориентированные на формирование социальной включенно-
сти на основе активного общения, целеполагания и эмоциональной вовлеченности. Связан-
ность этой сети акцентуаций с акцентуациями социальной включенности, эмоциональной 
и интеллектуальной вовлеченности наиболее выраженная. Здесь наименьший вес набирают 
акцентуации психастении и другие акцентуации, характерные для социальной изоляции и 
тревожности. 

Сети студентов ИТ-специальностей формируются весьма противоречиво. Главная осо-
бенность этого противоречия выражается в дифференцированности всех подсистем сети. В 
отличие от сетей акцентуаций студентов-менеджеров и студентов-журналистов, ценност-
ный потенциал интеллектуальной вовлеченности студентов-программистов оказался самым 
высоким, что показывает решающую роль интеллектуальной напряженности в формирова-
нии всей сети акцентуаций. 

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что сетевая диагно-
стика акцентуаций студентов различных профилей подготовки на основе междисциплинар-
ного подхода может быть охарактеризована как технология, обладающая значимым практи-
ческим потенциалом. В частности, результаты диагностики целесообразно использовать в 
работе по формированию профессиональных компетенций студентов различных специаль-
ностей. Естественно, что в каждом конкретном случае рекомендации по работе со студен-
тами-журналистами, менеджерами или программистами могут отражать специфику кон-
кретной ситуации, конкретного университета. Важно использование сетевых методов, 
наглядно раскрывающих характер сетевых связей, отражающих успешность формирования 
системы профессиональных характеристик студентов. 
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