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Введение. В статье приводятся исследования развития жизненных ценностей студентов периода 
ранней взрослости (20–25 лет), входящих в состав команд творческих практико-ориентированных про-
ектов. Исследовано влияние интерактивных обучающих технологий на развитие жизненных ценностей 
студентов, а также на эффективность команд проектов.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 112 студентов II–IV курса (средний воз-
раст – 21,8 лет); 54 студента были включены в экспериментальную группу, 58 студентов – в контрольную. 
Экспериментальная группа подвергалась воздействию различных интерактивных обучающих техноло-
гий, таких как: творческие практико-ориентированные проекты, тренинг-программа, а также Автомати-
зированная система кадрового менеджмента (АСКМ). Анализ эффективности деятельности команд твор-
ческих практико-ориентированных проектов проведен на основе характеристик эффективной команды 
Питера Капецио. При помощи методики «Морфологический тест жизненных ценностей» произведен 
сравнительный анализ уровня развития жизненных ценностей студентов периода ранней взрослости. 
В качестве математико-статистического метода для анализа результатов применения методик использо-
ван Т-критерий Стьюдента.

Результаты исследования. Выявлены значимые отличия в уровне эффективности студенче-
ских команд творческих практико-ориентированных проектов до и после воздействия интерактивных 
обучающих технологий. Определены статистические различия в уровне развития определенных пока-
зателей жизненных ценностей студентов периода ранней взрослости II–IV курсов контрольной и экс-
периментальной группы. Проанализировано воздействие интерактивных обучающих технологий как 
объективного фактора эффективности деятельности команды проекта на субъективные факторы, в том 
числе жизненные ценности.

Обсуждение и выводы. По результатам исследования выявлено, что при воздействии интерактив-
ных обучающих технологий на студентов периода ранней взрослости (20–25 лет) в составе команд твор-
ческих практико-ориентированных проектов достоверно растут все показатели, соответствующие харак-
теристикам эффективной команды. Установлено, что одним из субъективных психологических факторов, 
обеспечивающих эффективность деятельности команды проекта, являются жизненные ценности периода 
ранней взрослости. Обозначены возможности практического применения результатов исследования.

Ключевые слова: проект, команда проекта, проектная деятельность, жизненные ценности, тер-
минальные ценности, эффективность команды проекта, студенты, период ранней взрослости.
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Introduction. The article presents studies of the development of life values of students of the period 
of early adulthood (20–25 years old) who are part of teams of creative practice-oriented projects. The influence 
of interactive learning technologies on the development of students' life values, as well as on the effectiveness 
of project teams is investigated.

Materials and methods. The study involved 112 students of the II–IV grades (average age – 21.8 years); 
54 students were included in the experimental group, 58 students – in the control group. The experimental group 
was exposed to various interactive learning technologies, such as: creative practice-oriented projects, a training 
program, as well as an Automated Personnel Management System (ASCM). The analysis of the effectiveness 
of the teams of creative practice-oriented projects was carried out on the basis of the characteristics 
of the effective team of Peter Capecio. With the help of the "Morphological test of life values" methodology, 
a comparative analysis of the level of development of life values of students during early adulthood was carried 
out. The Student's T-criterion was used as a mathematical and statistical method for analyzing the results 
of the application of the methods. 

Results. Significant differences in the level of effectiveness of student teams of creative practice-oriented 
projects before and after exposure to interactive learning technologies were revealed. Statistical differences 
in the level of development of certain indicators of life values of students of the early adulthood period of the II–IV 
grades of the control and experimental groups were determined. The impact of interactive learning technologies as 
an objective factor of the effectiveness of the project team on subjective factors, including life values, is analyzed.

Discussion and conclusions. According to the results of the study, it was revealed that under the influence 
of interactive learning technologies on students of the period of early adulthood (20–25 years) as part of teams 
of creative practice-oriented projects, all indicators corresponding to the characteristics of an effective team reliably 
grow. It is established that one of the subjective psychological factors that ensure the effectiveness of the project 
team is the life values of the period of early adulthood. The possibilities of practical application of the research 
results are indicated.

Key words: project, project team, project activity, life values, terminal values, project team effectiveness, 
students, early adulthood.
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Введение
Проектная форма деятельности на современном этапе раз-
вития общества не только активно применяется практически 
во всех видах деятельности, но и является базовой методологи-
ей управления денежными, административными, временными, 
кадровыми и иными ресурсами. В качестве примера проекта 
может выступать и инжиниринговый проект по модернизации 
производственной линии, и государственный проект по раз-
витию инноваций, и социальный проект по поддержке лиц 
с ограниченными возможностями. В зависимости от сферы при-
менения проектного менеджмента и масштабов конкретного 
проекта требования к ресурсам проекта могут варьироваться – 
от крупных денежных сумм, а также наличия и качественных 
кадровых ресурсов (в случае, например, масштабного госу-
дарственного проекта) до инвестиций собственного времени 
и собственных денежных средств, в случае если речь идет 
о социальных проектах (например, волонтерских инициативах). 
Однако все представленные примеры объединяет наличие 
проектной методологии, а значит – необходимость эффектив-
ного управления кадровым обеспечением проекта.

Эффективность проектной деятельности обеспечивается 
командой проекта, которая обладает особенностями, отличаю-
щими ее от стандартного трудового коллектива (отдел, подраз-
деление и т. д.). В первую очередь, команда определена единой, 
ограниченной во времени целью – целью проекта, которая 
по определению подразумевает получение результата, обла-
дающего определенной новизной, уникальностью. Важно от-
метить, что данные характеристики результата могут не иметь 
коннотаций с инновационными решениями, а по умолчанию 
подразумевают изменение параметров даже в существующей 
модели реализации поставленных задач. Так, строительство 
дома по типовой форме будет уникальным исключительно 
в контексте конкретной территории, на которой он расположен, 
но может не обладать такими свой ствами в рамках, например, 
генерального плана или архитектурного стиля. Эта важная ого-
ворка несет большое значение для выстраивания мотивации 
и работы с ценностями проектной команды.

Однако в ходе реализации даже типового проекта дости-
жение результата, как правило, может потребовать решения 
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нестандартных и непредусмотренных задач, использования 
непривычных, нестандартных методов работы. Все это при-
водит к тому, что функционал участников команды зачастую 
«размыт», так как его границы не соответствуют сложности 
проектных задач, а значит, участникам необходимо быть гибки-
ми. Это требование к проектной деятельности является одним 
из фундаментальных основ проектного подхода и зачастую 
определяет его безальтернативность, т. к. само планирование 
работы ведется с учетом наличия непредусмотренных факто-
ров и возможности внесения определенных изменений, что 
при этом сохраняет за результатами планирования полную 
обоснованность и аргументированность. С другой стороны, 
подобные особенности деятельности в условиях ограниченных 
сроков проекта могут привести к возникновению психологи-
ческого напряжения внутри команды; именно поэтому для 
команды проекта существенное значение имеют коммуникации 
и межличностные отношения, которые способствуют сотруд-
ничеству внутри команды для достижения общей цели. Для 
реализации подобных функций в современной бизнес- среде 
выделен целый ряд специальностей, часть из которых отно-
сится к блоку взаимодействия с человеческими ресурсами, 
а часть – к управлению по связям с общественностью, в част-
ности – блоку внутренних коммуникаций.

Необходимость профессиональной подготовки специ-
алистов, владеющих важными для эффективной проектной 
деятельности компетенциями – вызов, который система об-
разования достаточно активно осваивает на протяжении по-
следних нескольких лет: студенческие команды проектов фор-
мируются как для выполнения текущих учебных заданий, так 
и для проведения исследований в рамках подготовки курсовых, 
научно- исследовательских и выпускных квалификационных 
работ. Максимальной эффективности этот подход достигает 
при подключении к реализации таких проектов специалистов- 
практиков, которые в команде с педагогами дают эффективную 
обратную связь и делятся информацией о современных тре-
бованиях к реализации проектов в своей предметной области. 
Однако на определенных стадиях обучения компетенций препо-
давательского состава бывает достаточно для погружения сту-
дентов в методологию и формат мышления проектного подхода.
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Студенческие команды проектов представляют особый 
исследовательский интерес, так как данный возрастной пери-
од – период ранней взрослости – является некой «отправной 
точкой» во взрослую жизнь, которая сопровождается активным 
развитием, с одной стороны, социальных контактов, а с дру-
гой – самостоятельности. Все это усиливает субъектную роль 
индивида при отсутствии понимания и инструментария управ-
ления данными процессами.

Вовлечение студентов в проектную деятельность спо-
собствует развитию необходимых для командной работы 
компетенций (например, в перечислениях некоторых авторов 
присутствует: «чередование неформальной и формальной 
атмосферы в коллективе, ориентация на качество и резуль-
тат, творческие решения целей и задач, дисциплина и ответ-
ственность, обширные жизненные ценности и кругозор») [7]. 
Однако в процессе проектной деятельности, в особенности 
в данном возрастном периоде, происходят также изменения 
в индивидуально- психологических характеристиках студентов, 
включающих мотивы, установки и жизненные ценности; часть 
из них обусловлена естественным ходом развития личности, 
часть – участием в деятельности команды проекта.

Важной отличительной особенностью студенческих ко-
манд проектов является то, что они часто работают под ру-
ководством или кураторством педагога или наставника, что 
позволяет не только обеспечивать команде авторитетную об-
ратную связь в процессе работы для внесения необходимых 
корректировок, но и оказывать психологическое сопровожде-
ние деятельности команды, чтобы происходящие изменения 
в индивидуально- психологических характеристиках студентов 
протекали не беспорядочно, а управляемо, в контексте инте-
грации процессов повышения эффективности работы команды 
проекта и личностно- профессионального развития каждого 
из ее участников. Один из наиболее востребованных и распро-
страненных компонентов инструментария подобного психоло-
гического сопровождения представляет собой интерактивные 
акмеологические технологии, которые применяются для раз-
вития, а также мониторинга развития как профессиональных 
компетенций, так и индивидуально- психологических харак-
теристик; стоит отметить, что такие технологии могут базиро-
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ваться в том числе на самооценке и саморазвитии участников, 
что в контексте развития субъектной роли студентов периода 
ранней взрослости является актуальным, так как формируются 
навыки и установки для самостоятельного управления своим 
дальнейшим профессиональным развитием.

Обзор литературы
В конце 2016 года в Российской Федерации официаль-

но был дан старт проектному управлению. Постановлением 
от 15 октября 2016 года № 1050 и распоряжением от 15 ок-
тября 2016 года № 2165-р установлен порядок организации 
проектной деятельности, который определяет организацион-
ную структуру системы управления проектной деятельностью, 
этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга 
и завершения приоритетных проектов (программ). Органам 
государственной власти субъектов Федерации было рекомен-
довано организовать проектную деятельность на региональном 
уровне, руководствуясь утверждённым Положением об органи-
зации проектной деятельности в Правительстве России. Данные 
мероприятия наглядно демонстрируют содействие со стороны 
органов государственной власти развитию проектной деятель-
ности и проектного управления. Проектный подход в госуправ-
лении является сквозным для разработки и реализации госу-
дарственной политики во всех отраслях экономики и сферах 
жизни. Начиная от стратегического планирования, также закре-
пленного в нормативных актах, заканчивая непосредственным 
составлением плана мероприятий, его реализацией и оценкой 
результатов, государственная машина действует в соответствие 
с четко определенными принципами. Изучение действия орга-
низаций, входящих в государственный сектор, может являться 
базовым объектом изучения проектного управления и высту-
пать в роли смысловой сферы как для проведения деловых игр, 
так и проведения научных изысканий, сочетая в себе широкий 
комплекс навыков, компетенций и ценностей вкупе с большим 
объемом решаемых задач и значительным числом участников 
процесса проектного управления.

Для полного понимания целей и задач команд проекта 
необходимо рассмотреть определение и особенности проекта. 
Проект – «комплекс взаимосвязанных мероприятий, направ-
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ленных на создание уникального результата в условиях вре-
менных и ресурсных обеспечений» 1. Также стоит дать опре-
деление такому понятию, как проектная деятельность – это 
«деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, 
реализацией и завершением проектов» 2. Проектное управ-
ление – «планирование, организация и контроль временных, 
финансовых и материально- технических ресурсов, направлен-
ных на достижение цели проекта» 3. Эти определения являются 
базисом объекта команды проекта.

Проект можно охарактеризовать как с объективной, так 
и с субъективной стороны, так как разработчиками проектов 
являются люди. Это означает, что помимо набора компетенций 
и навыков участники проекта обладают различными ценност-
ными наборами, но самое главное – могут иметь различные 
цели. Это ключевой момент для оценки внутренних рисков 
проекта, поскольку конфликтогенные ситуации могут разви-
ваться в совершенно разных областях, не ограничиваясь ис-
ключительно столкновением подходов к решению проектных 
задач. Участники могут конфликтовать из-за разной оценки 
эффективности выбранного инструментария, разного подхода 
к участию в процессе, переводить на личный уровень конку-
ренцию за более высокие места и более близкие роли в проек-
те. Это становится особенно опасным в сочетании с конфликтом 
на личностном уровне, когда либо происходит столкновение 
ценностей, либо произошедший конфликт или ссора оказы-
ваются не улажены должным образом и тогда противодей-
ствие приобретают хронический характер, имеющий потенциал 
к заметному снижению результата работы, а в определенный 
может перейти в фазу острого кризиса. В силу недостаточного 
опыта в оценке собственных действий, коммуникационных на-
выков и умения рефлексировать проблемы во взаимодействии 
с коллегами молодые специалисты особенно подвержены вли-
янию личностного фактора, который, безусловно, является 
значимой стороной работы и зоной ответственности куратора 
и руководителя проекта.

Характерными признаками проекта с объективной сто-
роны являются такие, как: «наличие новизны (уникальности), 

1 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом ГОСТ Р 54869–2011.
2 Там же.
3 Там же.
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наличие конкретной измеримой цели и результатов, огра-
ниченность во времени, ограниченность по ресурсам» [14]. 
С субъективной стороны признаки проекта представлены сле-
дующим образом: «стремительное развитие и изменчивость, 
высокий уровень неопределенности и различных рисков, вы-
полнение временными командами» [14; 15].

Проект можно реализовывать как индивидуально, так 
и группой людей (командой проекта). В настоящее время про-
екты реализуются преимущественно командой, так как в ин-
дивидуальном случае преобладает проблема ограниченности 
ресурсов. Команда проекта представляет собой «совокупность 
лиц, групп и организаций, объединенных во временную ор-
ганизационную структуру для выполнения работ проекта» 1.

В данном исследовании рассматриваются команды твор-
ческих практико- ориентированных проектов [3]. В существу-
ющих исследованиях А. В. Мурашева выделены факторы, ока-
зывающие влияние на эффективность деятельности команды 
творческого практико- ориентированного проекта, сформиро-
ванной из студентов высших учебных заведений: «объектив-
ные факторы (организация учебного процесса в вузе, способ-
ствующая овладению интерактивными технологиями работы 
в команде проекта и направленная на развитие у студентов 
необходимых профессиональных компетенций по выбранному 
направлению подготовки), субъективные (индивидуальные 
особенности личности студентов) и объективно- субъективные 
факторы (структура и организация деятельности внутри коман-
ды, совместная деятельность с преподавателями и научными 
руководителями проекта и коммуникация в целом) [7]». В каче-
стве субъективных факторов, влияющих на эффективность де-
ятельности команды творческого практико- ориентированного 
проекта, можно выделить следующие особенности, харак-
терные для периода ранней взрослости: «установка на ак-
тивное стремление к новаторству в самых различных сферах 
жизнедеятельности, активный поиск и анализ информации, 
желание не останавливаться на достигнутом, преумножение 
достигнутого» 2.

1 Там же.
2 Управление проектами: от планирования до оценки эффективности: практическое пособие / под ред. 

Ю. Н. Лапыгина. М.: Омега- Л, 2007. 251 с.
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Говоря о вовлечении в проектную деятельность студен-
тов как индивидов периода ранней взрослости, необходимо 
обозначить границы данного периода, которые различные ис-
следователи определяют по-разному. В данном исследовании 
за основу взята периодизация Д. Б. Бромлей, в соответствии 
с которой период ранней взрослости соответствует биологи-
ческому возрасту 21–25 лет [8].

Рассматривая период ранней взрослости, нельзя не вы-
делить определение Н. А. Батурина, представленное в виде: 
«протяженного стационарного состояния, характеризуемого 
более или менее полной стабилизацией функций и психических 
свой ств сложившейся личности, сформировавшихся ценностных 
ориентаций и относительной полнотой субъективной картины 
мира» [1]. С целью практического применения социальной си-
туации развития к теме исследования, к психологическим но-
вообразованиям периода ранней взрослости мы сопоставляем 
такие личностные характеристики, как: «раскрытие жизненных 
потенциалов, самоактуализация, нахождение смысла жизни, 
развитие культурных и духовных сфер, профессиональная ори-
ентированность» [1]. Именно поэтому возникает необходимость 
исследования жизненных ценностей данного возрастного пери-
ода и их влияния на эффективность команды проекта.

Ценностные ориентации, которым присуще значительное 
влияние на деятельность человека, являются одним из важ-
нейших аспектов развития и особенностей личности. М. З. Гар-
манова отмечает, что «совместно с другими многообразными 
социально- психологическими образованиями, они выполняют 
функции регуляторов поведения и проявляются во всех сферах 
человеческой деятельности» [4]. Ценности, являясь субъектив-
ным аспектом личности, имеют неоднозначную противоречивую 
природу: они социальны, поскольку имеют влияние социума, 
историческую и культурную базу, и индивидуальны, поскольку 
ценности накапливают жизненный опыт определенного чело-
века, склонны к изменениям и являются вещью в себе.

Соответственно, ценности выступают в двух ролях: как 
регулятор поведения и деятельности и как источник жизнен-
ных целей человека.

За теоретическую основу данного исследования жиз-
ненных ценностей взята концепция Милтона Рокича, а имен-
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но «классификация жизненных ценностей на терминальные 
ценности и инструментальные, так как в данном возрастном 
периоде такие ценности являются наиболее приоритетными 
и обоснованными» [4].

В. М. Смирнова дает такое определение терминальным 
ценностям: это «ценности, которые относятся к жизненным 
целям, которых человек хотел бы достичь в течение всей своей 
жизни» [11].

В качестве терминальных ценностей, т. е. ценностей, кото-
рые человек в данном возрастном периоде пытается достичь, 
рассматриваются такие: «саморазвитие, духовное удовлетворе-
ние, креативность, социальные контакты, престиж, достижения, 
материальное положение, сохранение индивидуальности» [11]. 
Уровень развития перечисленных ценностей может быть раз-
ным, что существенно сказывается как на видении человеком 
своего жизненного пути как в целом, так и в текущий момент.

Саморазвитие в период ранней взрослости напрямую свя-
зано с тем, что основным видом деятельности в данный период 
является учебная. Более того, современная профессиональная 
среда, в том числе среда вуза на протяжении последних лет 
демонстрирует необходимость непрерывного профессиональ-
ного развития, что подразумевает дополнительное обучение 
помимо освоения основной программы. Высокий уровень са-
моразвития свидетельствует не только о стремлении к само-
совершенствованию, но и к готовности получать объективную 
«обратную связь» о своих поступках, решениях, особенностях 
поведения и характера; люди с высоким уровнем саморазви-
тия, как правило, спокойно и терпимо относятся к недостаткам 
и неудачам других, но очень требовательны по отношению 
к себе. Таким людям свой ственно представлять человеческий 
потенциал как нечто неограниченное, а следовательно, и сам 
процесс развития – непрекращающимся.

Однако в ходе участия в проектной команде и развитии 
в рамках принятой на себя роли в проекте требовательность 
к себе может нести для индивида потенциальный риск. Речь 
идет о когнитивных искажениях, ведущих к неправильным 
приоритетам в ходе реализации проектных задач. Так, вместо 
балансной оценки задачи, индивид может стремиться потра-
тить время на выполнение действий, требующих скорее очень 
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быстрого, чем очень качественного решения. Вторая угроза – 
постепенное выгорание, вследствие неправильного режима 
работы и отдыха, постоянного конфликта между ожиданием 
от результата напряженной работы и обратной связью от ру-
ководства и коллег. Выгорание приводит не только к снижению 
эффективности на операционном уровне, но и падению моти-
вации, снижению эффективности получения новых навыков 
и знаний, неправильным выводам относительно собственного 
развития в конкретной предметной области, что в дальнейшем 
может привести к отказу от участия в определенной професси-
ональной деятельности. И, наконец, финальная стадия в случае 
подобного негативного сценария – конфликты в коллективе, 
которые приводят к увеличению ресурсоемкости выполне-
ния проектных задач, снижению качества адаптации хода 
ведения проекта к изменяющимся условиям, перераспреде-
лению нагрузки на более морально выносливых участников 
и потенциальному снижению качества результата проектной 
деятельности. Таким образом, стремление молодых людей 
к реализации своего потенциала, определяемого для себя 
как неисчерпаемого, может наоборот привести к его неэф-
фективному использованию имеющихся ресурсов. Решением 
для снижения подобного риска видится постоянный контакт 
с куратором проекта и погружение в общий ход проектной 
и программной деятельности, что позволит молодым специа-
листам правильно оценить ресурсоемкость задачи.

Духовное удовлетворение как терминальная ценность 
свидетельствует об идеалистичности, стремлении только к тем 
видам деятельности, которые не только приносят удовольствие, 
но и соответствуют по смысловому наполнению интересам 
и взглядам. Данная ценность, несомненно, свой ственна студен-
там в период ранней взрослости, которые находятся в стадии 
формирования взглядов, в том числе на профессиональную 
деятельность. Рассматривая обратную сторону стремления 
к получению духовного удовлетворения от проектной деятель-
ности, необходимо упомянуть потенциальный конфликт между 
видением индивидом формы собственной реализации и ре-
зультата непосредственно проектной деятельности. Так, целью 
проектной деятельности может являться инструментальное 
решение проблемы, которое на взгляд молодого специалиста 
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не является однозначным решением. Либо специалист может 
быть погружен в сугубо операционные процессы, не имеющие 
видимого и обособленного результата. Эта проблема также 
решается регулярным информированием участников проекта 
о его ходе и значении любых, даже ошибочно оцениваемых 
как незначительные, функций.

Креативность свой ственна студентам периода ранней 
взрослости; развитие субъектной роли, расширение возмож-
ностей, в том числе за счет развивающихся компетенций – это 
приводит к активному стремлению применить свои растущие 
возможности на практике. Людям с высоким уровнем креатив-
ности характерно стремление к поиску нового, изменениям, 
разнообразию; такие люди, как правило, активно ищут возмож-
ности для реализации своего творческого потенциала и мо-
гут быть очень изобретательны даже в самых повседневных 
и бытовых ситуациях. Креативность в ходе реализации проекта 
имеет важный фоновый эффект в виде повышения мотивации 
участников проекта к большему вовлечению в тематику и в соб-
ственные предметные области. Однако нередко поиск нетри-
виальных решений уводит молодых специалистов в сторону 
от выбора эргономичного подхода к решению рутинных задач. 
Креативность, основанная на стремлении к поиску способа найти 
удовлетворение духовных ценностей и самореализации, может 
не соответствовать целям проекта и приводить к конфликтам.

Социальные контакты как терминальная ценность ха-
рактеризуют людей, для которых межличностные отноше-
ния являются значимой частью жизни в силу чего они, как 
правило, обладают эмпатией, дружелюбны и вежливы. Для 
студентов периода ранней взрослости социальные контакты, 
несомненно, значимы, хоть и обладают особой спецификой 
в силу цифровизации. Социальные контакты зачастую недо-
оцениваются молодыми специалистами, определяясь лишь 
как формат коммуникации, требующий особого обоснования. 
Тем не менее именно в данном случае правильный формат 
взаимодействия, обязательно учитывающий регулярные очные 
встречи, позволяет сохранить требуемый для оптимального 
уровня эффективности психологический климат.

Высокий уровень собственного престижа как терминаль-
ной ценности свидетельствует о значимости для человека при-
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знания другими себя, своих успехов или качеств; интересным 
является то, что значимым в данном случае является признание 
со стороны тех, кто является авторитетом, чье мнение и взгля-
ды являются ориентиром. Подобно удовлетворению духовных 
ценностей уровень престижа должен соответствовать значе-
нию функционала, которой наделена роль участника проекта, 
даже несмотря на возможное отсутствие видимого и обосо-
бленного результата, как необходимое условие поддержания 
высокой мотивации команды.

Люди с развитой ценностью достижения стремятся к по-
лучению конкретных результатов, склонны структурировать 
и планировать задачи на пути к этим результатам, устанав-
ливать промежуточные цели. Подобная стратегия поведения 
требует выделения значительных ресурсов постоянному обуче-
нию и собственному развитию, что также выливается в строгий 
распорядок жизни. В ходе реализации проекта специалисты 
с такими навыками пополняют управленческий актив, выступая 
в роли лидеров среди молодых специалистов, и обеспечива-
ют связь руководителю проекта или лицу, непосредственно 
ответственному за отведенный участок работы. Тем не ме-
нее в определенных ситуациях подобные молодые лидеры 
могут столкнуться с противодействием со стороны руковод-
ства, не заинтересованного в проявлении инициативы. В слу-
чае смешанных проектных групп руководитель проекта должен 
внимательно относиться также к поведению старших кадров, 
не имеющих компетенций в работе с молодыми сотрудниками.

Материальное положение как терминальная ценность 
характеризует людей, стремящихся к высокому уровню бла-
госостояния и воспринимающих возникающие возможности 
как источник этого благосостояния. Это, безусловно, явля-
ется очень сильным мотиватором, направляющим энергию 
и силы молодого участника проекта в сторону эффективной 
реализации своих задач и учета опыта. Однако фокусировка 
на непосредственном результате, измеряемом в финансовых 
успехах проекта, может навредить долгосрочному развитию 
и достижению поставленных результатов. В силу определен-
ной структуры приоритетов, наличие возможностей усиления 
проекта, которые не принесут дивидендов в краткосрочном 
периоде, не рассматриваются всерьез, в результате чего игно-
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рируются факторы быстрого роста, который в конечном итоге 
приведет к улучшению результатов проектной деятельности, 
зачастую связанной с ростом финансирования и расширением 
масштабов деятельности. Но подобное когнитивное искаже-
ние, которое активно поддерживается в массовой культуре 
и пропагандируется лидерами мнений как ключевой взгляд 
на успешную персону, может исказить процесс становления 
личности и деформировать процесс профессионального роста.

Высокий уровень развития такой терминальной ценности, 
как сохранение индивидуальности, говорит о значимости для 
человека собственной неповторимости во всех проявлениях, 
начиная от внешности и заканчивая взглядами и поступками; 
такие люди склонны к независимости и устойчивости по отно-
шению к массовым тенденциям. Для студентов периода ранней 
взрослости эта ценность весьма характерна, так как в этот 
период индивидуальные особенности, такие как взгляды, 
убеждения и прочее, не только формируются, но и соотносятся 
с внешним миром; таким же образом происходит интеграция 
возможностей и стремлений человека и профессиональной 
среды. И это крайне непростой период, когда индивид вынуж-
ден адаптировать собственные представления о независимости 
и амбиции по достижению результата к поставленным задачам 
проекта и командной работе. В данном ключе крайне важно 
грамотное кураторство со стороны старших специалистов, ко-
торые будут давать значимую обратную связь в соответствие 
с ключевыми этапами решения проектных задач, предотвра-
щая неправильную оценку ситуации со стороны молодого 
специалиста. В противном случае, серьезно повышается риск 
не только неадекватного отношения к задачам, но возрастает 
опасность или даже интенсивность конфликтов в коллективе.

Внимательное отношение к развитию и взращиванию 
у проектной команды естественных и терминальных ценностей 
позволяет не только усилить вовлечение и эффективность ре-
шения проектных задач, но и привести к качественному профес-
сиональному самоопределению и росту молодых специалистов.

Материалы и методы
Для исследования и последующего анализа жизненных 

ценностей индивидов периода ранней взрослости была выбрана 
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методика «Морфологический тест жизненных ценностей» [12]. Ре-
зультаты применения методики представляют собой показатели 
по восьми шкалам, соответствующим классификации жизненных 
ценностей Милтона Рокича: «саморазвитие, духовное удовлетво-
рение, креативность, социальные контакты, престиж, достижения, 
материальное положение, сохранение индивидуальности» [11].

Для исследования эффективности деятельности команды 
проекта использовались характеристики эффективной коман-
ды Питера Капецио:

― «Наличие хотя бы одного человека, являющегося ядром 
команды.

― Высокое качество и высокая производительность.
― Высокая степень удовлетворенности своей деятельно-

стью.
― Сотрудничество членов команды друг с другом.
― Сбалансированность состава в зависимости от ролей 

и профессиональной компетентности.
― Уважение, испытываемое к руководителю.
― Способность быстро учиться.
― Способность оптимально решать проблемы и регуляр-

ный контроль за их решением» [5].
Следует отметить, что разработанные Питером Ка-

пецио характеристики эффективной команды были приме-
нены не только для оценки эффективности команды проекта, 
но и в целях развития и саморазвития членов команды, так 
как обратная связь об уровне собственной эффективности 
и эффективности команды по конкретным аспектам командной 
работы продемонстрировала членам команды направления 
развития, что в конечном итоге оказало влияние на форми-
рование и развитие определенных терминальных ценностей.

В исследовании приняли участие 112 студентов II–IV кур-
са (средний возраст – 21,8 лет); 54 студента были включены 
в экспериментальную группу, 58 студентов – в контрольную. 
Исследование эффективности деятельности команд проекта 
производилось методом экспертной оценки руководителями 
студенческих проектов и организаторов тренингов, а также 
при помощи самооценки студентами; итоговый показатель 
эффективности команды представляет собой среднее ариф-
метическое результатов экспертной и самооценки.
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Исследование было проведено в три этапа: на первом 
этапе осуществлялась первичная диагностика обеих групп 
при помощи «Морфологического теста жизненных ценно-
стей», а также оценивалась эффективность команды пер-
вого для студентов экспериментальной группы творческого 
практико- ориентированного проекта; на втором этапе экспе-
риментальная группа подвергалась воздействию различных 
интерактивных обучающих технологий, таких как: «творческие 
практико- ориентированные проекты, комплекс тренинговых 
интерактивных технологий (для обучения в интерактивной 
форме наиболее целесообразным способам командной дея-
тельности и руководства коммуникативными, формальными/
неформальными отношениями, управления производитель-
ностью и работоспособностью членов команды и т. д.), а также 
Автоматизированная система кадрового менеджмента (АСКМ) 
(для обучения методам проектного управления с учетом про-
фессиональной компетентности и индивидуальных психоло-
гических особенностей каждого члена команды, взаимоотно-
шений между членами коллектива, для соответствия состава 
команды необходимым ролям, целесообразность и необхо-
димость этих ролей)» [17]; на третьем этапе была произве-
дена оценка эффективности команд творческих практико- 
ориентированных проектов, а также повторная диагностика 
жизненных ценностей для выявления разницы между пока-
зателями экспериментальной и контрольной групп.

«Основным преимуществом применения интерактивных 
обучающих технологий является их поведенческая направ-
ленность, что обеспечивает не только расширение знаний, 
но и формирование определенных моделей поведения в ко-
мандах проекта и носит прикладной характер» [7; 17].

Комплекс тренинговых интерактивных технологий для 
экспериментальной группы включал в себя три хронологически 
последовательных модуля – «Запуск проекта», «Реализация 
проекта» и «Завершение проекта». Предварительный перед 
освоением модулей этап включал в себя тренинг «Креатив-
ность и инновации», он направлен на активизацию творческих 
способностей студентов, а также на освоение ими техник для 
самостоятельной творческой работы как индивидуально, так 
и в группе (методы мозгового штурма, «6 шляп» и другие).
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Модуль «Запуск проекта» включал в себя такие тематиче-
ские тренинговые мероприятия, как «Целеполагание» (поста-
новка целей, задач, определение миссии, а также критериев 
успешности проекта) и «Планирование ресурсов» (блок из трех 
тренингов: «Планирование денежных ресурсов» (основы финан-
совой грамотности и финансового менеджмента), «Планирова-
ние человеческих ресурсов» (формирование команды проекта: 
распределение ролей и функционала между участниками, пла-
нирование обучения и развития участников и команды в целом) 
и «Планирование времени» (тайм-менеджмент, в том числе ме-
тоды индивидуального и группового планирования работ)).

Модуль «Запуск проекта» включал в себя тренинги сле-
дующей направленности: «Координация командной работы» 
(текущий контроль выполнения работ, принятие индивиду-
альных и групповых решений, внесение корректировок в план 
и процесс выполнения работ, решение непредвиденных и не-
стандартных задач), «Коммуникации в проектной деятель-
ности» (блок из двух тренингов: «Коммуникации в команде 
проекта» (внутренние коммуникации между членами команды, 
модели эффективного социального взаимодействия с учетом 
индивидуально- психологических особенностей участников 
(темперамент, стиль мышления, тип личности и другие), выяв-
ление внутригрупповых конфликтов, меры по предотвраще-
нию, локализации и разрешению конфликтов) и «Коммуника-
ции с внешними стейкхолдерами» (взаимодействие с внешними 
заинтересованными сторонами – покупателями, поставщиками, 
представителями государственных, муниципальных и неком-
мерческих организаций, так или иначе имеющими отношение 
к проекту, в том числе ведение переговоров, позиционирова-
ние проекта и его команды (то есть основы маркетинга).

Модуль «Завершение проекта» включал в себя два тема-
тических тренинговых мероприятия – «Итоги проекта» (форми-
рование официальной и рабочей отчетности, получение, си-
стематизация и анализ обратной связи от участников команды 
проекта и внешних стейкхолдеров, анализ соответствия резуль-
татов проекта установленным изначально критериям успешно-
сти) и «Стресс» (различные виды и причины стресса – высокая 
нагрузка, сжатые сроки, сложность и нестандартность задач; 
методы индивидуальной и групповой работы со стрессом).
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По итогам освоения каждого из модулей был произ-
веден мониторинг изменений в развитии индивидуально- 
психологических характеристик участников с применением 
Автоматизированной системы кадрового менеджмента (АСКМ), 
которая представляет собой структурированный комплекс 
психодиагностических и обучающих методик, которые могут 
быть применены как для индивидуальной, так и для групповой 
работы по повышению эффективности командной работы и ее 
психологическому сопровождению.

Результаты исследования
Анализ эффективности деятельности студенческих ко-

манд творческих практико- ориентированных проектов по ме-
тодике Питера Капецио представлен в таблице 1.

Таблица 1
Анализ эффективности деятельности команд творческих практико- ориентированных 

проектов на основе характеристик эффективной команды Питера Капецио [5].

Показатель Студенты экспериментальной 
группы 2 курса (n=54)

Студенты экспериментальной 
группы 4 курса (n=54)

«Наличие хотя бы одного человека, 
являющегося ядром команды 4,8 8,6

Высокое качество и высокая 
производительность 3,4 8,4

Высокая степень удовлетворенности 
своей деятельностью 3,5 7,8

Сотрудничество членов команды друг 
с другом 3,4 8,8

Сбалансированность состава 
в зависимости от ролей 

и профессиональной компетентности
3,2 8,2

Уважение, испытываемое 
к руководителю 4,2 8,6

Способность быстро учиться 5,6 8,8
Способность оптимально решать 

проблемы и регулярный контроль за 
их решением» [5]

3,4 8,4

Сравнительный анализ выявил значимые различия в эф-
фективности команд студентов второго курса и студентов чет-
вертого курса по t-критерию Стьюдента при а=0,01 по боль-
шинству показателей. Наибольшие отличия выявлены по таким 
параметрам, как: сотрудничество членов команды друг с дру-
гом; высокое качество и высокая производительность; сба-
лансированность состава в зависимости от ролей и профес-
сиональной компетентности; способность оптимально решать 
проблемы и регулярный контроль за их решением.
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Анализ уровня развития терминальных ценностей студен-
тов периода ранней взрослости до и после воздействия инте-
рактивных обучающих технологий представлен в таблице 2.

Таблица 2
Анализ уровня развития терминальных ценностей студентов периода ранней 

взрослости [11].

Показатель

Студенты контрольной группы 
(n=58)

Студенты экспериментальной 
группы (n=54)

Студенты II 
курса

Студенты IV 
курса

Студенты II 
курса

Студенты IV 
курса

«Саморазвитие 3,4 7,2 3,3 8,2
Духовное удовлетворение 3,2 3,6 3,1 6,8

Креативность 3,4 4,2 3,2 7,8
Социальные контакты 2,6 4,8 2,9 8,4
Собственный престиж 4,5 4,7 4,2 4,8

Достижения 3,4 4,6 3,6 8,4
Материальное положение 2,8 3,0 3,0 3,2

Сохранение 
индивидуальности» [11] 4,6 4,7 4,4 4,8

Результаты сравнительного анализа уровня развития тер-
минальных ценностей студентов периода ранней взрослости 
II и IV курса демонстрируют значимые отличия по t-критерию 
Стьюдента при а=0,01 по показателю саморазвития, из чего 
можно сделать вывод, что развитие данной терминальной 
ценности свой ственно для образовательной среды в целом; 
в то же время у студентов экспериментальной группы данный 
параметр развит больше, что является результатом воздей-
ствия интерактивных технологий.

В ходе анализа показателей студентов периода ранней 
взрослости II и IV курса контрольной группы были выявлены 
значимые различия в уровне развития терминальных цен-
ностей по t-критерию Стьюдента при а=0,01 по показателям 
саморазвития и достижения.

Сравнительный анализ показателей студентов периода 
ранней взрослости II и IV курса экспериментальной группы 
выявил значимые различия в уровне развития терминальных 
ценностей по t-критерию Стьюдента при а=0,01 по большин-
ству показателей; наибольшие различия выявлены по следу-
ющим показателям: саморазвитие, духовное удовлетворение 
креативность, социальные контакты, достижения; меньшие, 
но тем не менее значимые отличия наблюдаются по показате-
лям собственного престижа и сохранения индивидуальности.
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По результатам анализа показателей студентов периода 
ранней взрослости IV курса контрольной и экспериментальной 
групп были выявлены значимые различия в уровне развития 
терминальных ценностей по t-критерию Стьюдента при а=0,01: 
у студентов экспериментальной группы достоверно более раз-
виты такие показатели, как саморазвитие, духовное удовлет-
ворение, креативность, социальные контакты, достижения.

Анализ результатов исследования выявил воздействие 
объективных факторов эффективности команды проекта (ин-
терактивные обучающие технологии, в том числе тренинговые 
технологии и технология оценки эффективности команды про-
екта Питера Капецио) на субъективные факторы, в том числе 
на терминальные ценности, которые мы не раз перечисляли 
в данной работе. Некоторые факторы оказались более субъ-
ективными, нежели другие, что связано с их изменчивостью 
в связи с возрастными изменениями. В то же время такие цен-
ности, как собственный престиж и сохранение индивидуаль-
ности, остались приблизительно на уровне первичной диа-
гностики, так как не способствуют повышению эффективности 
деятельности команды проекта.

Обсуждение и выводы
Исходя из результатов исследования, можно сделать сле-

дующие выводы:
1. Проект – «комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального результата в условиях 
временных и ресурсных обеспечений». Поскольку результа-
ты проекта по определению характеризуются уникальностью 
и новизной, проектная деятельность подразумевает соот-
ветствующее кадровое обеспечение, то есть команду проек-
та – «совокупность лиц, групп и организаций, объединенных 
во временную организационную структуру для выполнения 
работ проекта». Члены команды проекта в целях достиже-
ния результата проекта должны не только обладать знаниями 
проектного менеджмента, но и быть гибкими в условиях нео-
пределенности и рисков, а также быть психологически гото-
выми к решению сложных нестандартных задач, выходящих 
за рамки привычного функционала. Эффективная реализация 
проекта может подразумевать либо методику взаимодействия 
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участников с проектными задачами и друг с другом, либо но-
сителя этой методики, в виде более опытного специалиста, 
готового во всех плоскостях оказывать кураторство молодым 
участникам в ходе реализации проектных задач.

Подготовка специалистов, обладающих необходимыми 
компетенциями для эффективной деятельности в команде 
проекта, является актуальной задачей системы профессио-
нального образования, которая активно реализуется за счет 
внедрения проектной деятельности в  учебный процесс. 
Привлечение в ходе менторов и преподавателей практиков 
проектного управления, имеющих широкое портфолио реа-
лизованных проектов, является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса, приближенного к реалиям современной 
бизнес- среды, государственного управления, общественной 
деятельности и любой другой сферы, где индивидом будет 
осуществляться участие в проектной деятельности.

2. В результате воздействия интерактивных обучающих 
технологий на студентов периода ранней взрослости (20–25 лет) 
в составе команд творческих практико- ориентированных про-
ектов достоверно растут все показатели, соответствующие ха-
рактеристикам эффективной команды. Наибольшие отличия 
выявлены по таким параметрам, как сотрудничество членов 
команды друг с другом; высокое качество и высокая производи-
тельность; сбалансированность состава в зависимости от ролей 
и профессиональной компетентности; способность оптимально 
решать проблемы и регулярный контроль за их решением. Это 
говорит о больших перспективах применения технологиче-
ских решений в ходе образовательного процесса. Возможность 
не только наглядной демонстрации модели результата при 
осуществлении выбранной линии решения проектной задачи, 
но и предоставления обратной связи в ответ на предпринятые 
действия многократно повышают усвоение учебного материа-
ла, взращивания навыков и компетенций для межотраслевого 
подхода к реализации проектного управления.

3. Установлено, что одним из субъективных психологиче-
ских факторов, обеспечивающих эффективность деятельности 
команды проекта, являются жизненные ценности периода ран-
ней взрослости, в том числе саморазвитие, духовное удовлет-
ворение, креативность, социальные контакты и достижения. 
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Это обусловлено тем, что каждый из этих факторов влияет 
на работоспособность каждого отдельного звена команды, поэ-
тому особые тренинги и обучающие технологии рекомендуются 
к проведению с целью повышения эффективности. В каче-
стве постоянной профилактики могут применяться регулярные 
сессии оценки качества работы под руководством куратора 
проекта. В ходе таких сессий могут разбираться ключевые 
решения и предпринятые действия, выводы и новые знания, 
полученные даже в ходе рутинной деятельности.

4. Несмотря на некую относительную непоколебимость 
субъективных психологических факторов членов команды, 
существует определенное влияние объективных факторов 
(факторов эффективности команды проекта) на субъективные 
факторы личности каждого члена команды, что несомненно 
будет влиять на производительность и работоспособность ко-
манды проекта в целом.

Полученные результаты исследования могут быть приме-
нены при обучении студентов периода ранней взрослости про-
ектной деятельности как в вузах, так и в различных проектно- 
ориентированных организациях, в том числе социальных.
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