


⦿  

⦿ Ежегодно миллионы молодых людей, оканчивая 
школу, и получив среднее образование, 
становятся перед выбором какую же профессию 
выбрать, какой сфере деятельности посветить 
свою жизнь. Они, прежде всего, учитывают свое 
желание, способности. Но, к сожалению, не 
всегда 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 той или иной профессии, не 
детализированное представление деятельности. 
С этим мы попытаемся разобраться в данной 
работе.  Еще одной главной задачей данной 
работы является рассмотрение причин 
основания выбора профессии, ведь передо 
мной совсем недавно стоял такой выбор. И 
очень важно расставить приоритеты, выяснить, 
что наиболее  интересно, важно для личности. 
Поэтому целью реферата является 
рассмотрение индивидуально-психологических 
особенностей личности, их появление в 
профессиональной деятельности. 



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 
возможность для существования и развития. Существуют различные 
классификации профессий: по условиям труда, по предмету труда, по 
целям профессиональной деятельности и др. Рассмотрим таблицу на 
следующем слайде, профессию по предмету труда. Профессии, согласно 
этой классификации, разделяются на пять основных видов.



 Краткая характеристика групп, 
классифицированная по предмету труда

Название группы Краткая характеристика группы

Человек- техника Все профессии, связанные с созданием техники, её 

обслуживанием и управлением ею; профессии, связанные  с 

металлами, с электрооборудованием, с созданием 

эксплуатации зданий и сооружений, с производством 

промышленных товаров, с добычей полезных ископаемых.

Человек- человек Профессии, связанные с воспитанием, обучением, 

лечение, информированием, бытовым обслуживанием и с 

управлением людьми.
Человек- природа Все профессии, связанные с растительными, животными 

организмами, микроорганизмами. 

Человек- знаки Все, связанное с цифрами, чертежами, нотами, схемами, 

физическими и химическими символами и др.

Человек - 

художественный образ

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:

⦿ Профессиональные требования.
⚫ Высокий уровень профессионализма, способность к 

быстрой    адаптации.
⚫ Системное видение производственных процессов.
⚫ Готовность к постоянному профессиональному росту.
⚫ Взаимодействие со специалистами других 

специальностей.
 
⦿ 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.



⦿ Социально- экономические требования.                                                                                                       
⦿  Знание информационных технологий.
⦿ Знание основ профилирующих предметов.

⦿  Творческие требования.
⦿ Творческое отношение к работе.
⦿ Знание методов инженерного и художественного творчества.

 

Также, особое внимание акцентируют на 
профессионально- важных качествах, 

определяющих профпригодность специалиста.



  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.

Существуют три основные группы  
профессионально-важных качеств:



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, 
которые мы сейчас рассмотрим.

Качества Описание
Внимательность Чувствительность к изменениям в 

настроении и поведении человека и 

способность учитывать самочувствие 

человека при принятии решения.
Эмоциональная устойчивость Устойчивость к факторам внешней 

среды и негативным реакциям людей на 

производственные ситуации.
Общие характеристики поведения Интерес и уважение к людям, активное 

желание оказать помощь и поддержку, личная 

примерность, порядочность, обязательность, 

принципиальность, чистоплотность.

Характеристики речи Точность, выразительность, разборчивость, 

интеллектуальная и эмоциональная 

насыщенность.



      
      Понятие профессионально-важных признаков. Все многообразие психики, так или 

иначе, проявляется в трудовой деятельности человека, но вместе 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 
внимание, память, эмоционально-волевую сферу и особенности личности.

      Сенсорная деятельность в разных видах труда может отличаться, прежде всего, по 
нагрузке на тот или иной анализатор зрительной, слуховой, кожной, мышечно-
суставный и др. или 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, довольно большую роль играют обоняние и вкус. Прежде всего, 
это профессии связанные с дегустацией. А если говорить 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 большое значение имеет 
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.



.
 Профессиональные особенности моторной деятельности.

Когда говорят о моторной деятельности, правильнее рассматривать сенсомоторную 
координацию даже в тех случаях, когда моторный компонент деятельности крайне прост; 

нажимание на кнопку или рычаг. Почему? Потому, что всякая 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.   

 Мы представляем себе, что научно-технический прогресс, 
механизация, автоматизация все время повышают 

требования, даже 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 значительно 
повышается. Приходится оценивать ситуацию по целому 

ряду параметров, находить решение с учетом вероятности 
наступления какого-то события, выбирать различные 

действия в зависимости от меняющихся ситуаций



    Но в ряде случаев здесь, с одной стороны, играет 
роль скорость реакции, т.е. действие само по себе 
простое, но все должно реализовываться 
достаточно 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 
имеют разное значение. Есть профессии (браковщики, 
контролеры, сборщики и др. ), в которых требуется 
длительное, в течение всего рабочего дня устойчивое 
внимание на одном или даже нескольких объектах и 
периодическая его концентрация.

⦿ Есть профессии, которые требуют исключительно 
широкого расширения 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, требует все 
время и распределять внимание и переключать внимание 
с одних объектов на другие. Но есть профессии, в 
которых необходимо поочередно то концентрировать 
внимание, то переключать его.



    Профессиональные особенности 
памяти

⦿ Память нужна всегда 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 еще не сформировались навыки, 
но когда сформировались основные навыки, но 
когда сформировываются основные навыки, тогда 
нагрузка на память снижается. Люди которые 
прекрасно освоили станок не должны каждый раз 
специально вспоминать, какими рычагами нужно 
действовать, на что нужно смотреть. Шоферам не 
нужно думать 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 вместе с особенностями личности. Если говорить 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 долга, 
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 долга, может быть и добросовестно.

⦿ В психологии труда в ряде случаев необходимо учитывать еще 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 взаимоотношения 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 возникнуть 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. 



Индивидуально-
психологические 

особенности личности и их 
проявления в 

профессиональной 
деятельности



   Способности
В самом общем виде способности - это 

индивидуально-психологические особеннос ти 
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 приобретение, 
фиксацию и эффективное практическое 

применение. Успешность в деятельности и 
общении определяется не одной, а системой 
различных способностей, при этом они могут 

взаимокомпенсироваться.



Существует целый ряд классификаций 
способностей. Воспро изведем одну из них, 

наиболее значимую

⦿ природные (или естественные) способности в основе своей 
биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, 
формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненно го 
опыта через механизмы научения типа условно-рефлекторных 
связей;

⦿ . специфические человеческие способности, имеющие об 
щественно-историческое происхождение и обеспечивающие жизнь и 
развитие в социальной среде (общие и специальные высшие интел 
лектуальные способности, в основе которых лежит пользование ре 
чью, логикой, теоретические и практические, учебные и творческие).



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 со 
циальных способностей, биологическая основа которых до сих пор 
точно не установлена. Это — высшие, культурно-обусловленные спо 
собности. Условиями и предпосылками развития их являются в пер вую 
очередь обстоятельства жизни человека: жизнь в обществе, на личие 
социально-культурной среды, созданной искусственно тру дом многих 
поколений людей; обучение в детстве пользованию соответствующими 
предметами, например, музыкальными инстру ментами; участие в целом 
ряде сложных, высокоорганизованных ви дах деятельности и общения; 
наличие круга людей, которые в состо янии 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 после дующему формированию путем 
обучения и воспитания.

⦿ Анатомо-физиологической основой социальных способностей, когда 
они становятся развитыми, выступают так называемые функ 
циональные органы - прижизненно складывающиеся нервно-мы шечные 
системы, обеспечивающие функционирование и усовер шенствование 
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 зна ние, овладевать 
сложившимися образцами деятельности и общения, и творческий, 
обеспечивающий создание нового, оригинального. Но следует учитывать, 
что репродуктивный уровень включает элементы творческого, и наоборот.



Темперамент

⦿ Темперамент можно подразделить на четыре 
наиболее обоб щенных типа: холерический, 
сангвинический, флегматический, ме 
ланхолический. Более подробно они описаны 
в таблице 3. Такое разделение имеет 
длительную историю (Гип пократ, Гален, Кант, 
Павлов и др.), хотя имеются и другие 
классифи кации типов темперамента 
(Кречмер, Шелдон, Сиго и др.).

Темперамент - 
совокупность 
индивидуальных 
особенностей, харак 
теризующих динамическую 
и эмоциональную стороны 
поведения человека, его 
деятельности и общения. 
Лишь условно темперамент 
можно отнести к 
компонентам личности, ибо 
его особенности, как 
правило, обусловлены 
биологически и являются 
врожденными. Тем перамент 
теснейшим образом связан 
с характером, и у взрослого 
че ловека их трудно 
разделить.



Типы темперамента

⦿ 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, низким уровнем 
психической активности

Меланхолик - слабый тип темперамента, которому свойст венны 
замедленность движений, сдержанность моторики и речи, низкий уровень 
психической активности, легкая ранимость, склон ность глубоко переживать 
даже незначительные события, преобла дание отрицательных эмоций, 
сензитивность.



                Характер
⦿ В самом общем виде характер может быть 

определен как система ус тойчивых свойств 
личности, проявляющихся в отношениях 
челове ка 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 от дельным 
сторонам действительности. В первой 
подсистеме содер жатся черты, проявляющиеся 
в деятельности (инициативность, ра 
ботоспособность, трудолюбие, или же, 
наоборот, безынициативность, ленивость и т. 
д.). Ко второй подсистеме относятся черты 
личности, проявляющиеся в отношениях 
человека с другими людьми, т. е. в об щении 
(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 под система - это совокупность 
отношений человека к вещам (аккурат ность-
безалаберность, щедрость-скупость и др.).



                    Эмоции

⦿ Под эмоциями понимают, с одной стороны, 
своеобразное выражение субъективного 
отношения человека к предметам и 
явлениям окру жающей действительности в 
форме непосредственных пережива ний 
приятного или неприятного (эмоции в 
широком значении слова), а с другой - лишь 
реакцию человека и животных на 
воздействия внутренних и внешних 
раздражителей, связанную с удовлетворе 
нием или неудовлетворением биологически 
значимых потребностей (эмоции в узком 
значении слова).



                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 заключается в 
том, что от него зависит влияние на деятельность 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 допустить 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 заключается 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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