
ФГОУ ВПО «Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,

Санкт-Петербург»

Кафедра хоккея

РЕФЕРАТ

Тема: Общая характеристика профессий

Выполнил: студент 2 курса 
Исмагилов М.М.

Научный руководитель: кандидат 
педагогических наук, 

профессор 
Круглова Т.Э.

Санкт-Петербург, 2013



Введение стр.4

1 Общая характеристика профессий, требования профессий к свойствам 
личности, стр.5

2 Индивидуально-психологические особенности личности и их проявление в 
профессиональной деятельности стр. 14

2.1 Способность стр.14

2.2 Темперамент стр. 17

2.3 Характер стр.22

2.4 Воля стр.26

2.5 Эмоции стр.29 

Заключение стр.32

Список использованной литературы стр.33 

Введение

Ежегодно миллионы молодых людей, оканчивая школу, и получив среднее 
образование, становятся перед выбором на какой же профессии остановить 
свой выбор, какой сфере деятельности посветить свою жизнь. Они, прежде 
всего, учитывают свои интересы и способности. Но, к сожалению, не часто 
будущий студент опирается на свои собственные интересы. Многие 
сталкиваются с тем, что большую роль играет мнение родителей. Одни 
родители хотят, чтобы их чадо пошло по их стопам, другие считают, что 
предлагаемая ими профессия наиболее востребована и высокооплачиваемая. 
Но у каждого свое особенное представление о деятельности. И, зачастую, 
при не правильном выборе, так же сказывается плохое представление о той 
или иной профессии, не детализированное представление деятельности. С 
этим попытаемся разобраться в данной работе. Еще одной главной задачей 
данной работы является рассмотрение причин основания выбора профессии. 
Очень важно расставить приоритеты, узнать, что наиболее интересно, важно 
для личности. Поэтому поставленной задачей реферата является 
рассмотрение индивидуально-психологических особенностей личности, их 
появление в профессиональной деятельности. 1 Общая характеристика 
профессий, требования профессий к свойствам личности.

Профессия - это исторически возникшая форма деятельности, необходимая 
человеку, и для выполнения которой он должен обладать суммой знаний,



умений и навыков. Также иметь соответствующие профессиональные 
способности и профессионально важные качества. Она необходима для 
общества и ограниченная вследствие труда. Это область приложения 
физических и духовных сил человека, дающая ему вероятность для 
существования и развития. Существуют различные классификации 
профессий: по условиям труда, по предмету труда, по целям 
профессиональной деятельности и др. Рассмотрим по предмету труда. 
Профессии, согласно этой классификации, разделяются на пять основных 
видов. Рассмотрим таблицу 1: Таблица 1 - Краткая характеристика групп, 
классифицированная по предмету труда

Человек- техника Все профессии связанные с 
созданием техники, ее обслуживанием и 
менеджментом, профессии связанные с 
металлами, электрооборудованием, 
эксплуатацией зданий и сооружений, с 
производством промышленных товаров, 
с добычей полезных ископаемых.

Человек- человек Профессии, связанные с 
воспитанием, обучением, лечение, 
информированием, бытовым 
обслуживанием и менеджментом 
людьми.

Человек- природа

Человек-знаки

образ
Человек - художественный

Все профессии, связанные с 
растительными, животными 
организмами, микроорганизмами.

Все, связанное с цифрами, 
чертежами, схемами, физическими и 
химическими символами и др.

Профессии, связанные с музыкой, 
искусством, литературой, актерской 
деятельностью и т.д.

К каждому из работников, не зависимо от сферы деятельности, 
существуют особые требования. Выделяют основные аспекты требований:

1. Профессиональные требования.

• Высокий уровень профессионализма, способность к быстрой адаптации.

Системное видение производственных процессов.



• Готовность к постоянному профессиональному росту.

• Взаимодействие со специалистами других специальностей.

2. Личностные требования.

• Наличие личного и социального опыта.

• Конструктивность, мобильность, непроизводственные резервы личности.

• Способность принимать решения в ситуации выбора.

• Способность прогнозировать последствия своих решений, нести за них 
ответственность.

3. Социально- экономические требования. • Знание информационных 
технологий.

• Знание основ профилирующих предметов.

4. Творческие требования.

• Творческое отношение к работе.

• Знание методов инженерного и художественного творчества.

Также, акцентируют внимание на профессионально- важных качествах, 
определяющих проф. пригодность специалиста.

Профессионально- важные качества - это совокупность качеств человека, 
которые характеризуют его как субъекта труда, влияют на эффективность 
профессиональной деятельности и на успешность её освоения.

Существуют три основные группы профессионально-важных качеств:
1. Качества, гарантирующие профессиональную направленность личности. 
Это, как правило, система эмоциональных ценностных отношений человека, 
которая определяет соответствующую иерархическую структуру мотивов, 
побуждающих человека к самоутверждению профессиональной 
деятельности. Где, профессиональная направленность характеризуется как 
идеи, убеждения, принципы, взгляды, отношения.
2. Качества, определяющие профессиональную компетентность личности.



Существуют два вида профессиональной компетентности: предметно
профессиональная компетентность и социально- профессиональная
компетентность.

3.
Особенности психофизиологии-особенности мышления, памяти, восприятия, 
возраст, пол, темперамент и характер.

Также выделяют общие профессиональные качества. Классификацию 
которых рассмотрим в таблице 2.

Таблица 2 - Общие профессиональные качества 

Качества Описание

Внимательност Чувствительность к изменениям в настроении и 
ь поведении человека и способность учитывать

самочувствие человека при принятии решения.

Эмоциональна Устойчивость к факторам внешней среды и
я устойчивость негативным реакциям людей на производственные

ситуации.

Общие Интерес и уважение к людям, желание оказать
характеристики помощь и поддержку, личный пример, порядочность, 
поведения обязательность, принципиальность, чистоплотность.

Характеристик Точность, выразительность, разборчивость, 
и речи интеллектуальная и эмоциональная насыщенность.

Понятие профессионально-важных признаков. Все многообразие 
психики, так или иначе, проявляется в трудовой деятельности человека, но 
совместно с тем эти проявления носят разный характер, который обусловлен 
специфическими для каждой профессии предметами и орудиями труда, а 
также и трудовыми задачами. Для изучения этого многообразия, выделения 
профессионально важных признаков можно проводить по следующему 
плану; психологические особенности сенсорной деятельности, и потом, хотя 
это все неотделимо друг от друга, рассмотреть чуткость, память, 
эмоционально-волевую сферу и особенности личности.

Сенсорная деятельность в разных видах труда может отличаться, прежде 
всего, по нагрузке на тот или иной анализатор зрительный, слуховой, 
кожный, мышечно-суставной и др. или в комплексе анализаторов. Например, 
если у настройщика музыкальных инструментов ведущим является слуховой 
анализатор, то такие профессии, как радист, настройщик радио и 
телеаппаратуры, требуют наряду со зрительным восприятием не в меньшей



степени и слухового восприятия; тонкого различения шумов, различения 
высоты и тембра звуков и т.д. Есть профессии, где ведущим анализатором 
может быть осязание, это, например, браковщики полировки, где вопросы 
осязания имеют большое значение. Есть виды труда, в которых довольно, 
большую роль играют обоняние и вкус. Прежде всего, это профессии 
связанные с дегустацией. А если изрекать об обонянии - то некоторые виды 
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме 
анализатора нужно иметь в виду особенности характера самого восприятия. 
Целый ряд профессий требует длительного слежения в широком сенсорном 
поле. Ряд профессий, наоборот, требует резкого сужения поля восприятия, но 
зато в течение длительного времени.

Есть профессии, в которых имеет место слежение за движущимися и 
мелькающими объектами. Это должно быть также учтено, когда мы 
анализируем профессию с точки зрения восприятия.

Профессиональные особенности мыслительной деятельности. Мышление 
является обязательным компонентом любой деятельности, но мышление как 
профессионально важный признак, прежде всего, выделяют в тех 
профессиях, где приходится оценивать какую-нибудь ситуацию, требующую 
принятия определенного решения в зависимости от данной ситуации и 
реализации его в виде каких-то адекватных действий.

Мы представляем себе, что научно-технический прогресс, механизация, 
автоматизация все чаще повышают требования, более того в рабочих 
профессиях, к мышлению. По сути дела, во многих видах деятельности 
трудно отделить физический и умственный труд.

В целом ряде видов ручного труда чаще всего имеет место, так называемое 
наглядно-действенное мышление. Но есть виды труда, особенно в 
автоматизированных системах, где роль интеллектуального компонента 
существенно повышается. Приходится оценивать ситуацию по целому ряду 
параметров, находить решение с учетом вероятности наступления какого-то 
события, избирать различные действия в зависимости от меняющихся 
ситуаций. Профессиональные особенности моторной деятельности.

Когда говорят о моторной деятельности, правильнее рассматривать 
сенсомоторную координацию более того в тех случаях, когда моторный 
компонент деятельности крайне прост; нажимание на кнопку или рычаг. 
Почему? Потому, что каждая моторная деятельность вызывается сенсорным 
компонентом, и реализация этого действия контролируется так же 
сенсорным компонентом.

По сенсомоторной координации профессии очень резко отличаются друг от 
друга. Есть профессии, в которых моторный компонент действия носит очень



простой характер, а именно; в ответ на какую-то возникшую ситуацию 
провести какие-то ручные действия - поворот рычажка, нажимание на кнопку 
и др. Но в ряде случаев тут, с одной стороны, играет роль скорость реакции, 
т.е. действо само по себе простое, но все должно реализовываться довольно 
быстро. При замедлении могут появиться нежелательные результаты. С 
другой стороны ряд профессий сложной сенсомоторной координации не 
только рук, но и ног. Это водительские профессии; шоферы, летчики, также 
профессия швеи- мотористки и другие профессии станочников.

Профессиональные особенности внимания.

Внимание, которое осуществляет функцию контроля деятельности, 
неотделимо от восприятия, от мышления, оно обязательно присутствует в 
любой деятельности. Но в разных профессиях отдельные свойства внимания 
выполняют разную роль. Есть профессии (браковщики, контролеры, 
сборщики и др .), в которых требуется длительное, в течение всего рабочего 
дня устойчивая на одном или нескольких объектах периодическая 
концентрация.

Есть профессии, которые требуют исключительно широкого внимания и 
переключения внимания. Вообще в трудовой деятельности очень трудно 
отделить распределение внимания от его переключения. Целый ряд 
профессий операторов, которые имеют широкое поле для обзора, требуется 
все чаще распределять и переключать внимание с одних объектов на другие. 
Но есть профессии, в которых нужно поочередно то концентрировать 
внимание, то переключать его.

Профессиональные особенности памяти.

Память нужна постоянно независимо от видов труда. Но мы говорим о 
профессионально важном признаке памяти для видов труда. Дело в том, что 
большая нагрузка на память требуется при обучение данному виду труда, 
когда ещё не сформировались навыки. Но когда сформировались основные 
навыки, тогда нагрузка на память снижается. Люди которые прекрасно 
освоили станок не должны каждый раз специально припоминать, какими 
рычагами нужно работать, на что нужно смотреть. Шоферам не нужно 
мыслить о том, какой рукой или какой ногой и какое движение нужно 
сделать. Но есть профессии в которых память является одним из наиболее 
важных признаков. Например; в работе телеграфиста, машинистки, где 
требуется на какое-то небольшое время удерживать в памяти положения, 
ситуации. В данном случае речь идет о кратковременной или оперативной 
памяти как наиболее важном профессиональном признаке.

Профессиональные особенности эмоционально волевой сферы личности.
При психологическом анализе трудовой деятельности, эмоционально-



волевую сферу лучше рассматривать совместно с особенностями личности. 
Если изрекать о любой деятельности, то она вызывает к себе определенное 
отношение, эмоционально переживается. С чем это связано? Это связано с 
мотивами, с потребностями человека, с интересом к работе. Это, например, 
общие эмоции в труде. Они могут быть положительными и отрицательными.

Положительные эмоции, это, например удовлетворение своим трудом, 
чувство ответственности, соревнования. С другой стороны, могут быть и 
отрицательные эмоции. Это, прежде всего, касается тех случаев, когда люди 
не хотят и работают, но эта работа им не по душе. Они выполняют ее из 
чувства ответственности, может быть и добросовестно.

В психологии труда в ряде случаев нужно учитывать ещё один момент 
эмоций. Это настроение сегодняшнего дня, которое влияет на 
производительность, т.е. настроение с которым приходит человек и 
выполняет работу.

Также важно учитывать и специфические эмоции, которые вызываются 
непосредственно конкретной трудовой деятельностью. Эти эмоции 
выделяются в первую очередь как профессионально важные. Они 
подразделяются на две подгруппы. Первая подгруппа - это те эмоции, 
которые связывают отношения людей с коллективом в процессе данного 
коллективного вида труда.

Второй подвид профессиональных эмоций - это те эмоции, которые 
возникают в процессе самой работы. Это, прежде всего те профессии, в 
которых могут предстать аварийные ситуации и где неправильное, 
замедленное принятие решения может привести в условиях высокой 
эмоциональной напряженности к аварии (летчики, верхолазы, некоторые 
виды операторского труда). В этих профессиях эмоционально неустойчивые 
люди не могут работать.

Целый ряд профессий предъявляет особые требование к другим 
разнообразным особенностям личности: аккуратности, организованности, 
педантичности в ряде случаев, общительности или замкнутости.

Наряду с изучением профессионально важных признаков нужно обращать 
внимание на индивидуальные особенности человека, на индивидуальный 
стиль его работы, как один из способов адаптации человека к профессии. Для 
того, чтобы понять индивидуальные особенности, индивидуальный стиль 
деятельности, нужно проводить сравнительный анализ тех работников, 
которые выполняют одну и ту же работу, используя при этом различные 
приемы и действия. 2 Индивидуально-психологические особенности 
личности и их проявления в профессиональной деятельности



2.1 Способности

В самом общем виде способности - это индивидуально-психологические 
особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и 
легкость овладения ими. Способности не могут быть сведены к знаниям, 
умениям и навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают 
их быстрое покупку, фиксацию и эффективное практическое применение. 
Успешность в деятельности и общении определяется не одной, а системой 
различных способностей, при этом они могут взаимно компенсироваться.

Существует целый ряд классификаций способностей. Воспроизведем одну из 
них, наиболее значимую:

1. природные (или естественные) способности в основе своей биологически 
обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их 
базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы 
обучения условно-рефлекторных связей;

2. специфические человеческие способности, имеющие общественно
историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в 
социальной среде (общие и специальные высшие интеллектуальные 
способности, в основе которых лежит пользование речью, логикой, 
теоретические и практические, учебные и творческие). Специфические 
человеческие способности в свою очередь подразделяются на:

а) общие, которыми определяются успехи человека в самых различных видах 
деятельности и общения (умственные способности, развитые память и речь, 
точность и тонкость движений рук и т. д.), и специальные, определяющие 
успехи человека в отдельных видах деятельности и общения, где 
необходимы особого рода задатки и их развитие (способности 
математические, технические, литературно-лингвистические, 
художественно-творческие, спортивные и т. д.). Эти способности, как 
правило, могут дополнять и обогащать друг друга, но каждая из них имеет 
собственную структуру;

б) теоретические, определяющие склонность человека к абстрактно
логическому мышлению, и практические, лежащие в основе склонности к 
конкретно-практическим действиям. Сочетание этих способностей 
свойственно лишь разносторонне одаренным людям;

в) учебные, которые влияют на успешность педагогического воздействия, 
усвоение человеком знаний, умений, навыков, формирования качеств 
личности, и творческие, связанные с успешностью в создании произведений



материальной и духовной культуры, новых идей, открытий, изобретений. 
Высшая степень творческих проявлений личности называется 
гениальностью, а высшая степень способностей личности в определенной 
деятельности (общении) — талантом;

г) способности к общению, взаимодействию с людьми, а именно, речь 
человека как средство общения, способности восприятия и оценки людей, 
социально-психологической приспособляемости к различной обстановке, 
вхождения в контакт с различными людьми, расположения их к себе и т. д., и 
предметно-деятельностные способности, связанные с взаимодействием 
людей с природой, техникой, знаковой информацией, художественными 
образами и т. д.

Человек, способный ко многим и различным видам деятельности и общения, 
обладает общей одаренностью, то есть единством общих способностей, 
обусловливающим диапазон его интеллектуальных возможностей, уровень и 
своеобразие деятельности и общения.

Способности, задатки и индивидуальные различия

Подавляющее большинство психологов считает, что задатки — это некоторые 
генетически детерминированные (врожденные) анатомо-физиологические 
особенности нервной системы, составляющие индивидуально-природную 
основу (предпосылку) формирования и развития способностей. Однако 
некоторые из ученых (например, Р. С. Немов) полагают, что у человека есть 
два вида задатков: врожденные (природные) и приобретенные (социальные).

Индивидуальные (индивидуально-психологические) различия — это 
особенности психических явлений (процессов, состояний и свойств), 
отличающих людей друг от друга. Индивидуальные различия, природной 
предпосылкой которых выступают особенности нервной системы, мозга, 
создаются и развиваются в ходе жизни, в деятельности и общении, под 
влиянием воспитания и обучения, в процессе взаимодействия человека с 
окружающим миром в самом широком значении этого слова. 
Индивидуальные различия являются предметом изучения дифференциальной 
психологии.

Природа человеческих способностей

Здесь, прежде всего речь должна идти о природе так называемых социальных 
способностей, биологическая основа которых до сих пор точно не 
установлена. Это — высшие, культурно-обусловленные способности. 
Условиями и предпосылками развития их являются в первую очередь 
обстоятельства жизни человека: жизнь в обществе, наличие социально
культурной среды, созданной искусственно трудом многих поколений



людей; обучение в детстве пользованию соответствующими предметами, 
например, музыкальными инструментами; участие в целом ряде сложных, 
высокоорганизованных видах деятельности и общения; наличие круга людей, 
которые в состоянии передать необходимые знания, умения и навыки с 
помощью эффективных средств и методов обучения и воспитания; 
отсутствие у человека с рождения жесткой запрограммированности 
поведения, наличие незрелости мозговых структур с их способностью к 
последующему формированию путем обучения и воспитания.

Анатомо-физиологической основой социальных способностей, когда они 
становятся развитыми, выступают так называемые функциональные органы - 
прижизненно складывающиеся нервномышечные системы, обеспечивающие 
функционирование и усовершенствование соответствующих способностей.

Развитие способностей

Способности - не статичные, а динамические образования, их формирование 
и развитие происходит в процессе определенным образом организованной 
деятельности и общения. Развитие способностей происходит поэтапно.

Важным моментом у детей в развитии способностей является комплексность
- одновременное совершенствование нескольких взаимодополняющих друг 
друга способностей.

Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный, который 
обеспечивает высокое умение усваивать готовое знание, овладевать 
сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, 
обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, что 
репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот.

2.2 Темперамент

Понятие и типы темперамента

Темперамент - совокупность индивидуальных особенностей, 
характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения 
человека, его деятельности и общения. Лишь условно темперамент можно 
отнести к компонентам личности, потому что его особенности, как правило, 
обусловлены биологически и являются врожденными. Темперамент 
теснейшим образом связан с характером, и у взрослого человека их трудно 
раз делить.

Темперамент можно подразделить на четыре наиболее обобщенных типа:



холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. Более 
подробно они описаны в таблице
3. Такое разделение имеет длительную историю (Гиппократ, Гален, Кант, 
Павлов и др.), хотя имеются и другие классификации типов темперамента 
(Кречмер, Шелдон, Сиго и др.).

Таблица 3 - Типы темперамента

Тип Описание

Холерик сильный тип темперамента, проявляющийся в общей
подвижности и способности отдаваться делу с исключительной 
страстностью, в бурных эмоциях, резких сменах настроения, 
неуравновешенности.

Сангвиник также сильный тип темперамента, характеризующийся
подвижностью, высокой психической активностью, 
разнообразием мимики, отзывчивостью и общительностью, 
уравновешенностью.

Флегматик сильный тип темперамента, связанный с
медлительностью, инертностью, устойчивостью в стремлениях 
и настроении, слабым внешним выражением эмоций, невысоким 
уровнем психической активности.

Меланхолик слабый тип темперамента, которому свойственны
замедленность движений, сдержанность моторики и речи, 
невысокий уровень психической активности, легкая ранимость, 
склонность сильно переживать более того незначительные 
события, преобладание отрицательных эмоций, сензитивность.

Нет ни хороших, ни плохих темпераментов. Каждый из них имеет свои 
достоинства и недостатки. Достоинство холерика — в возможности 
сосредоточения значительных усилий в короткий промежуток времени, а 
недостаток в том, что при длительной работе ему вечно не хватает выдержки. 
Этот тип подходит для таких профессий, иногда подводящих к экстремали: 
эскулап (сложная действо, борец за жизнь человека), оперуполномоченный 
внутренних дел (задержка преступника), газетчик (вечно на "острие иглы"), 
летчик-истребитель (явная опасность для жизни). Сангвиник, обладая 
быстрой реакцией и повышенной трудоспособностью в начальный срок 
работы, к ее концу снижает работоспособность не только из-за быстрой 
утомляемости, но и ввиду падения интереса. Такой тип пригоден к 
организаторской деятельности: кадровик, или же по-современному, 
управленец персоналом, политик, менеджер по туризму, где действия 
работников не очень строго регламентированы. Достоинство флегматика в 
способности длительно и упорно работать, но он не в состоянии быстро



собраться и сконцентрировать свои усилия. Сюда можно отнести такие 
профессии, как телефонистка, машинистка. Этот тип характеризует 
планомерную и плодотворную работу. Меланхолик отличается большой 
выдержкой, но медленным вхождением в работу, его работоспособность 
выше в середине или в конце работы, а не в ее начале. Люди с таким типом 
характера пригодны для конвейерных работ, характеризуемые исполнением 
довольно однотипных, мелких операций в течение рабочего дня. Таковым 
является труд бухгалтера, библиотекаря. Тип темперамента нужно учитывать 
в специальностях, где труд предъявляет особые требования к динамическим 
и эмоциональным качествам человека.

Свойства темперамента. Темперамент и личность

Большинство исследователей темперамента выделяют свойства, теснейшим 
образом связанные между собой. Кратко охарактеризуем эти качества: 
сензитивность — особенность человека, проявляющаяся в возникновении 
чувствительности (психической реакции) на внешний раздражитель 
наименьшей силы;

реактивность — особенность человека, связанная с сильной эмоциональной 
реакцией на внешние и внутренние раздражители;

активность - способность человека, заключающаяся в преодолении внешних 
и внутренних ограничений в производстве, в общественно-значимых 
преобразованиях, в присвоении богатств, усвоении духовной культуры; темп 
реакций - особенность человека, заключающаяся в скорости протекания 
психических процессов, а в определенной мере и психических состояний;

пластичность — ригидность — особенности человека гибко и легко 
приспосабливаться к новым условиям, либо инертно, нечувствительно вести 
себя в изменившихся условиях;

экстраверсия-интроверсия -- особенности человека, выражающиеся в 
преимущественной направленности активности личности либо вовне (на мир 
внешних объектов: окружающих людей, событий, предметов), либо вовнутрь 
(на явления собственного субъективного мира, на свои переживания и 
мысли).

Темперамент, будучи врожденным, является базой большинства свойств 
личности. Но он определяет лишь динамику их проявления 
(впечатлительность, эмоциональность, импульсивность, тревожность).

Впечатлительность — свойство человека, характеризующее степень 
воздействия различных раздражителей, час сохранения их в памяти и силу 
ответной реакции на это влияние.



Эмоциональность - свойство, выраженное в скорости, содержании, качестве, 
глубине, динамике эмоциональных процессов и состояний. Импульсивность - 
свойство, заключающееся в склонности человека работать по первому 
побуждению, спонтанно под влиянием внешних воздействий или вдруг 
нахлынувших эмоций.

Тревожность - повышенная склонность человека испытывать беспокойство в 
любых ситуациях жизни, в том числе и не располагающих к этому. Понятие 
тревожности близко к понятию невротизма (Г. И. Айзенк).

Эти особенности темперамента оказывают влияние на характерологические 
черты, на развитие и проявление способностей человека.

2.3 Характер

Определение характера, его основных черт

В самом общем виде характер может быть определен как система 
устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношениях человека к 
себе, к людям, к выполняемой работе, к досугу и т. д.

В характере можно выделить ряд подсистем или свойств (черт), как раз и 
выражающих различное отношение личности к отдельным сторонам 
реальности. В первой подсистеме содержатся черты, проявляющиеся в 
деятельности (инициативность, работоспособность, трудолюбие, или же, 
наоборот, безынициативность, ленивость и т. д.). Ко второй подсистеме 
относятся черты личности, проявляьощиеся в отношениях человека с другими 
людьми, т. е. в общении (тактичность-бестактность, вежливость-грубость, 
чуткость-черствость и т. д.). Третью подсистему составляют черты, которые 
проявляются в отношении человека к самому себе (самокритичность 
завышенное самомнение, скромность-наглость и т. д.). Четвертая подсистема
- это совокупность отношений человека к вещам (аккуратность- 
безалаберность, щедрость-скупость и др.).

Возможна и другая классификация черт характера, например:

1. Свойства, определяющие поступки человека в выборе целей деятельности 
и общения (расчетливость, рациональность и т. д., или альтернативные им 
черты);

2. Свойства, относящиеся к действиям, направленным на достижение 
поставленных целей (настойчивость, целеустремленность,



последовательность и др., а также противоположные им качества);

3. Свойства, имеющие чисто инструментальную роль, непосредственно 
связанные с темпераментом (интроверсия-экстра-версия, спокойствие- 
тревожность, сдержанность-импульсивность, пластичность-ригидность и т. 
Д.)-

Типология характеров

В мировой психологической науке нет единой типологии характеров, но 
подавляющее большинство психологов исходили из следующих основных 
общих идей:

а) довольно рано сформировавшись, характер человека проявляет себя в срок 
дальнейшей жизни как более или менее устойчивое психическое 
образование;

б) входящие в характер сочетания черт не являются случайными. Они в 
совокупности представляют системы, четко различимые по типам, что и 
позволяет строить типологию характеров;

в) в соответствии с типологией характеров большинство людей может быть 
разделено на определенные группы. Наиболее известны следующие 
типологии характера:

1. конституционные теории, связывающие особенности характера с внешним 
видом человека, с его конституцией, габитусом (Ростан, Ломброзо, Сиго, 
Кречмер, Шелдон и др.).

2. акцентуальные теории, связывающие особенности характера его 
акцентуацией - чрезмерной выраженностью отдельных черт характера и их 
совокупностей, представляющей крайние варианты психической нормы, 
пограничные с психопатиями (Леонгард, Личко и др.).

3. социальная типология характеров, в основе которой - отношение человека 
к жизни, обществу, моральным ценностям (Фромм).

Рассмотрим описание некоторых типов характеров людей, не претендующее 
на полноту и систематичность.

Гипертимный тип — таких людей характеризует чрезвычайная контактность,



словоохотливость, выраженность жестов, мимики. Это энергичные, 
инициативные, оптимистически настроенные люди. Вместе с тем они 
легкомысленны, раздражительны, трудно переносят условия жесткой 
дисциплины, вынужденное одиночество.

Дистимный тип. Для этих людей характерны невысокая контактность, не 
многословие, склонность к пессимизму. Они ведут замкнутый образ жизни, 
редко конфликтуют. Серьезны, добросовестны, преданы в дружбе, однако не 
в меру пассивны и медлительны.

Циклоидный тип. Им свойственны частые периодические смены настроения. 
В час душевного подъема они ведут себя по гипертимному типу, спада — по 
дистимному.

Педантичный тип. Этим людям характерны добросовестность и 
аккуратность, надежность в делах, но в то же час они способны изводить 
окружающих чрезмерным формализмом и занудливостью.

Демонстративный тип. Они артистичны, обходительны, их мышление и 
поступки неординарны. Они стремятся к лидерству, легко 
приспосабливаются к людям. Вместе с тем, такие люди эгоистичны, 
лицемерны, недобросовестны в работе, тщеславны.

Экстравертированный тип. Их побуждает к деятельности и заряжает 
энергией внешний мир. Не любят уединенных размышлений, нуждаются в 
поддержке и одобрении людей. Общительны, имеют много друзей. Легко 
внушаемы, подвержены влиянию. Охотно развлекаются, склонны к 
необдуманным поступкам.

Интровертированный тип. Они ориентированы на свой внутренний мир, 
поэтому мало контактны, склонны к одиночеству и глубокомыслию, не 
терпят вмешательства в их личную жизнь. Сдержанны, редко вступают в 
конфликты. Одновременно они довольно упрямы, консервативны, им трудно 
своевременно перестроиться.

Садомазохистский тип. Стремясь устранить причины своих жизненных 
неудач, такие люди склонны к агрессивным действиям. Люди-мазохисты 
стараются взять вину на себя, и при этом упиваются самокритикой и 
самобичеванием, расписываются в своей собственной неполноценности и 
беспомощности. Люди-садисты ставят людей в зависимость от себя, 
приобретают над ними безграничную власть, причиняют им боль и 
страдания, испытывая при этом наслаждения.

Конформистский тип. У таких людей почти никогда не бывает ни 
собственного мнения, ни собственной социальной позиции. Они



беспрекословно подчиняются обстоятельствам, требованиям социальной 
группы, быстро и без проблем меняют свои убеждения. Это тип 
сознательных и бессознательных приспособленцев.

Мыслительный тип. Эти люди больше полагаются тому, что продумано, 
логически обосновано. Они стремятся к истине, не очень заботясь о 
справедливости. Любят доводить все до полной ясности. Способны 
оставаться спокойными тогда, когда окружающие теряют самообладание.

Чувствующий тип. Люди такого плана отличаются повышенной 
чувствительностью ко всему тому, что радует, и тому, что огорчает. Они 
альтруистичны, вечно ставят себя на место другого, с удовольствием 
оказывают помощь более того во вред себе. Все принимают близко к сердцу, 
их упрекают в чрезмерной нерешительности.

Формирование характера. Личность и характер

Как уже отмечалось, первые признаки возникновения и стабилизации 
характера нужно искать в начале жизни человека. Возраст- от 2-3 до 9-10 лет 
является сензитивным периодом для становления характера. В тот самый 
срок человеку присуща возрастная сензитивность, оптимальное сочетание 
условий для развития черт характера. Под влиянием взрослых формируются 
такие черты (положительные и отрицательные), как доброта, отзывчивость, 
общительность, либо эгоистичность, безразличие к людям, черствость. 
Начало их формирования во многом связано с первыми месяцами жизни и 
стилем общения матери (лица, ее заменяющего) с ребенком.

Трудолюбие, аккуратность, ответственность, добросовестность, 
настойчивость и другие так называемые "деловые" качества, как и их 
антиподы, формируются позднее в детских играх, в доступных видах 
домашнего труда. При этом необходима стимуляция взрослых. Черты 
характера, проявляющиеся в отношениях с людьми, в общении, 
оформляются в начальных классах школы, когда у ребенка резко 
расширяется круг контактов с новыми школьными друзьями и с учителями.

Волевые черты характера развиваются и закрепляются в подростковом 
возрасте, а базовые (нравственные и мировоззренческие) основы характера - 
в ранней юности. К окончанию школы характер фактически сформирован. 
Характер влияет практически на все иные свойства личности, на ее 
познавательные, волевые, эмоциональные процессы и состояния. От других 
черт личности характер во многом отличается своим ранним формированием 
и устойчивостью.

2.4 Воля



Понятие о воле

Воля — сознательное регулирование человеком своего поведения 
(деятельности и общения), связанное с преодолением внутренних и внешних 
препятствий. Это - способность человека, которая проявляется в 
самодетерминации и саморегуляции им своего поведения и психических 
явлений.

Основные признаки волевого акта:

а) приложение усилий для выполнения волевого акта;

б) наличие продуманного плана осуществления поведенческого акта;

в) усиленное чуткость к такому поведенческому акту и отсутствие 
непосредственного удовольствия, получаемого в процессе и в результате его 
исполнения;

г) нередко усилия воли направлены не только на победу над 
обстоятельствами, сколько на преодоление самого себя.

Волевая регуляция поведения

Волевая регуляция поведения характеризуется состоянием оптимальной 
мобилизованности личности, потребного режима активности, концентрацией 
этой активности в необходимом направлении.

Главную психологическую функцию воли составляет усиление мотивации и 
совершенствование на этой основе регуляции действий. Этим волевые 
действия отличаются от импульсивных, т. е. действий, совершаемых 
непроизвольно и недостаточно контролируемых сознанием.

На уровне личности проявление воли находит свое выражение в таких 
свойствах как сила воли (степень необходимого волевого усилия для 
достижения цели), настойчивость (умение человека мобилизовать свои 
возможности для длительного преодоления трудностей), выдержка (умение 
тормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению принятого 
решения), энергичность и др. Это - первичные (базовые) волевые личностные 
качества, определяющие большинство поведенческих актов.

Существуют и вторичные, развивающиеся в онтогенезе позже, чем 
первичные, волевые качества: решительность (умение принимать и 
претворять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения), смелость 
(умение побороть страх идти на оправданный страх ради достижения цели, 
несмотря на опасности для личного благополучия), самообладание (умение



контролировать чувственную сторону своей психики и подчинять свое 
поведение решению обдуманно поставленных задач), уверенность в себе.
Эти качества следует рассматривать не только как волевые, но и как 
характерологические.

К третичным следует отнести волевые качества, теснейшим образом 
связанные с нравственными: ответственность (качество, характеризующее 
личность с точки зрения выполнения ею нравственных требований), 
дисциплинированность (сознательное подчинение своего поведения 
общепринятым нормам, установленному порядку), принципиальность 
(верность определенной идее в убеждениях и последовательное проведение 
этой идеи в поведении), обязательность (умение добровольно возложить на 
себя обязанности и осуществить их). К этой же группе относятся качества 
воли, связанные с отношением человека к труду: деловитость, 
инициативность (умение работать творчески, предпринимая поступки по 
своему почину), организованность (разумное планирование и упорядочение 
своего труда), исполнительность (старательность, выполнение в срок 
поручений и своих обязанностей) и т. д. Третичные качества воли обычно 
формируются только к подростковому возрасту, т. е. моменту, когда уже 
имеется опыт волевых действий.

Волевые действия можно подразделить на простые и сложные. В простом 
волевом акте побуждение к действию (мотив) переходит в само действо 
почти автоматически. В сложном волевом акте действию предшествует учет 
его последствий, осознание мотивов, принятие решений, появление 
намерения его осуществить, составление плана его осуществления и т. д.

Развитие воли у человека связано:

а) с преобразованием непроизвольных психических процессов в 
произвольные;

б) с приобретением человеком контроля над своим поведением;

в) с выработкой волевых качеств личности;

г) с тем, что человек обдуманно ставит перед собой все более трудные задачи 
и преследует все более отдаленные цели, которые требуют значительных 
волевых усилий в течение долгого времени.

Формирование волевых качеств личности можно рассматривать как 
движение от первичных к вторичным и дальше - к третичным качествам.

2.5 Эмоции



Виды эмоций человека и их роль в профессиональной деятельности

Под эмоциями понимают, с одной стороны, своеобразное выражение 
субъективного отношения человека к предметам и явлениям окружающей 
реальности в форме непосредственных переживаний приятного или 
неприятного (эмоции в широком значении слова), а с другой - лишь реакцию 
человека и животных на воздействия внутренних и внешних раздражителей, 
связанную с удовлетворением или неудовлетворением биологически 
значимых потребностей (эмоции в узком значении слова).

Через эмоции как систему сигналов человек узнает о потребностной 
значимости происходящего. Эмоции могут быть положительными, связанные 
с переживанием чего-то приятного, и отрицательными, когда переживается 
неприятное. Положительные эмоции, это, например удовлетворение своим 
трудом, чувство задолженности, соревнования. С другой стороны, могут 
быть и отрицательные эмоции. Это, прежде всего, касается тех случаев, когда 
люди хотя и работают, но эта работа им не по душе. Они выполняют ее из 
чувства задолженности, может быть и добросовестно.

Также бывают стеническими, повышающими активность личности, и 
астеническими, снижающими ее активность.

Эмоции подразделяются на возбудимый тон ощущений, эмоции в узком 
смысле слова (о чем говорилось выше), и чувства. Некоторые авторы в тот 
самый же ряд ставят и аффекты. Эмоциональный тон ощущений - это 
непосредственные переживания, сопровождающие отдельные ощущения 
(например, температурные, вкусовые, слуховые) и побуждающие субъекта к 
их сохранению или устранению. Чувство — отражение в сознании человека 
его отношений к реальности, которые возникают при удовлетворении или 
неудовлетворении ваших потребностей. По направленности чувства делятся 
на: моральные (переживания, связанные с отношением человека к 
социальным учреждениям, к государству, определенной партии, к другим 
людям, к самому себе ■■ любовь, ненависть и т. д.), интеллектуальные 
(чувства, связанные с познавательной деятельностью — сомнение, 
уверенность, любознательность и т. д., любовь к истине как вершина 
интеллектуальных чувств), эстетические (переживание прекрасного или 
безобразного, проявляющиеся при восприятии произведений искусства, 
явлений природы, событий общественной жизни - чувство красоты или 
безобразия, чувство величественного и т. д.). Аффект - сильное и 
относительно кратковременное эмоциональное состояние, возникшее в связи 
с резким и неожиданным изменением актуальных для субъекта жизненных 
обстоятельств и сопровождающиеся прямо выраженными двигательными и 
висцеральными (внутриорганическими) проявлениями.

Многие авторы выделяют и практические чувства, связанные с трудом,



учением, спортом. Интеллектуальные, эстетические, практические чувства 
возникают совместно с нравственными и обогащаются за счет последних.

Определим ещё некоторые понятия, характеризующие человеческие эмоции. 
Амбивалентность - несогласованность, противоречивость переживаемых 
эмоций к определенному объекту (любовь, ненависть, радость и горесть и т. 
д.). Апатия - вызванное утомлением, тяжелым переживанием или 
заболеванием эмоциональное состояние безразличия, упрощения чувств, 
равнодушия к событиям окружающей жизни, ослабления побуждений. 
Депрессия - подавленное эффективное состояние, характеризующееся 
отрицательным эмоциональным фоном, снижением побуждений, 
заторможенностью интеллектуальной деятельности и двигательных реакций. 
Настроение — сравнительно устойчивое переживание каких-либо эмоций. 
Страсть - сильное, стойкое и всеохватывающее чувство, главенствующее над 
другими чувствами человека и приводящее к сосредоточению на предмете 
страсти всех его устремлений и сил. Стресс (эмоциональный) - 
эмоциональное состояние, возникшее в ответ на разнообразные 
экстремальные действия (стрессоры) - угрозу, опасность, обиду и т. д. 
Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния, 
проникновение, вчувствование в возбудимый мир другого человека.

В психологии труда нужно учитывать момент эмоций. Это настроение 
сегодняшнего дня, которое влияет на производительность, т.е. настроение с 
которым приходит человек и выполняет работу.

Также важно учитывать и специфические эмоции, которые вызываются 
непосредственно конкретной трудовой деятельностью. Эти эмоции 
выделяются в первую очередь как профессионально важные. Они 
подразделяются на две подгруппы. Первая подгруппа - это те эмоции, 
которые связывают отношения людей с коллективом в процессе данного 
коллективного вида труда.

Второй подвид профессиональных эмоций - это те эмоции, которые 
возникают в процессе самой работы. Это, прежде всего те профессии, в 
которых могут предстать аварийные ситуации и где неправильное, 
замедленное принятие решения может привести в условиях высокой 
эмоциональной напряженности к аварии (летчики, верхолазы, некоторые 
виды операторского труда). В этих профессиях эмоционально неустойчивые 
люди не могут работать.

Целый ряд профессий предъявляет особые требование к другим 
разнообразным особенностям личности: аккуратности, организованности, 
педантичности в ряде случаев, общительности или замкнутости.

Заключение



Наряду с изучением профессионально важных признаков нужно обращать 
внимание на индивидуальные особенности человека, на индивидуальный 
стиль его работы, как один из способов адаптации человека к профессии. Для 
того чтобы понять индивидуальные особенности, индивидуальный стиль 
деятельности, нужно проводить сравнительный анализ тех работников, 
которые выполняют одну и ту же работу, используя при этом различные 
приемы и действия. Роль индивидуально-психологических особенностей 
личности в труде содержится в том, что от него зависит влияние на дело 
различных психических состояний, вызываемых неприятной обстановкой, 
педагогическими воздействиями. От них зависит влияние различных 
факторов, определяющих уровень нервно-психического напряжения 
(например, оценка деятельности, ускорение темпа работы, дисциплина и 
т.п.). Можно использовать несколько путей, чтобы приспособить 
особенности личности к требованиям деятельности. Профессионального 
отбора, одна из задач которого - не предположить к данной деятельности 
лиц, которые не обладают необходимыми свойствами индивидуально
психологических особенностей личности. Но такой отбор реализуют лишь 
при отборе на профессии, предъявляющие повышенные требования к 
свойствам личности. Можно использовать индивидуальный подход (он 
содержится в индивидуализации предъявляемых к человеку требований, 
условий и способов работы). Индивидуально-психологические особенности 
личности накладывают отпечаток на способы поведения и общения, поэтому 
очень важно их учитывать, определяя вид профессиональной деятельности.
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