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Анализируется понятие профессионализма в контексте субъектно-деятель-
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The notion of professionalism is analysed in the paper in the context of the subject-

activity approach. The model of the component structure of professionalism, including 
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a comparative analysis of features of the motivational component’s content among 
representatives of professions of the types «man–man» and «man–technology». 
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Особенности социально-экономиче-

ского и технического развития всех сфер 
нашей жизни, увеличение сложности, от-
ветственности и опасности многих видов 
труда обусловливают повышение требо-
вательности к уровню профессионализма 
работников. В последнее время возраста-
ет интерес к теоретическим и прикладным 
аспектам проблемы «профессионализма». 
Как отмечает А. А. Бодалев, «…постиже-

ние сущности профессионализма, виде-
ние и постижение путей, ведущих к нему, 
имеет не только сугубо теоретическое, но 
и большое практическое значение. В стране 
огромное число людей, которые продви-
гаются в политике, экономике, в сфере 
управления, в науке, во многих других 
областях деятельности и не являются при 
этом профессионалами во всем значении 
этого слова» [1, с. 8].  
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В отечественной психологии труда 
сложился подход, который можно опреде-
лить как субъектно-деятельностный: пси-
хология труда понимается как система 
психологических знаний о труде как дея-
тельности и трудящемся как субъекте. 
Труды Л. С. Выготского, С. Л. Рубин-
штейна, А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, 
Б. Г. Ананьева, А. В. Запорожца, Б. Ф. Ло-
мова и др., посвященные рассмотрению 
общепсихологических проблем деятель-
ности, заложили основы и развили пред-
ставления о психологическом строении 
деятельности, ее морфологии, структуре, 
механизмах регуляции и принципах изу-
чения. Б. Ф. Ломов обращает внимание на 
то, что в психологии при изучении дея-
тельности исследование ее предмета, 
средств, условий следует проводить лишь 
постольку, поскольку это необходимо, 
чтобы понять процессы, состояния и 
свойства субъекта. Психология изучает 
роль и место системы субъективного от-
ражения действительности в деятельно-
сти индивида. «С одной стороны, она рас-
сматривает деятельность как детерминан-
ту системы психических процессов, со-
стояний и свойств субъекта. С другой 
стороны, она изучает влияние этой систе-
мы на эффективность и качество деятель-
ности, то есть рассматривает психическое 
как фактор деятельности» [3, с. 203]. Об-
щепсихологическая теория деятельности 
получила свою конкретизацию и дальней-
шее развитие в исследованиях трудовой 
деятельности (В. А. Бодров, Е. А. Климов, 
С. А. Конопкин, В. Д. Шадриков и др.).  

Исходя из субъектно-деятельностно-
го подхода, профессионализм можно рас-
сматривать как системное качество дея-
тельности, характеризующее требуемый и 
реализуемый индивидом уровень ее про-
дуктивности, успешности, и как системное 
качество ее субъекта, отражающее его 

способность достичь заданных нормати-
вов деятельности. Поэтому изучение зако-
номерностей психической детерминации 
процесса формирования и проявления 
профессионализма должно основываться 
на результатах исследований и анализа са-
мой деятельности и ее субъекта, их взаи-
мосвязи и взаимовлияния, формах прояв-
ления этой связи, характере развития, ме-
тодах диагностики и прогнозирования ус-
пешности их взаимной адаптации. 

Анализ психологической литерату-
ры, посвященной вопросам профессиона-
лизма, позволяет выделить в его составе 
три основных компонента, которые, на 
наш взгляд, достаточно полно отражают 
содержание этого психологического кон-
структа. Мотивационный компонент соз-
дает у человека готовность к деятельно-
сти, поддерживает интерес к ней в ходе ее 
выполнения, направляет и регулирует 
профессиональную активность человека. 
Операциональный компонент осуществ-
ляет исполнительную часть профессио-
нальной деятельности, обеспечивает по-
лучение необходимого результата и вклю-
чает в себя знания, умения, навыки, спо-
собности и опыт субъекта деятельности. 
Регуляционный компонент включает в се-
бя эмоционально-волевые процессы и 
обеспечивает способность субъекта к са-
морегуляции деятельности и поведения. В 
связи с этим можно предложить следую-
щее рабочее определение профессиона-
лизма: «Профессионализм – интегральная 
характеристика личности и деятельно-
сти, включающая особенности мотива-
ционной и операциональной сферы спе-
циалиста, а также особенности его са-
морегуляции».  

Несмотря на существование общих 
закономерностей, касающихся профес-
сионализма и профессионализации чело-
века, очевидно, что существует специфи-
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ка их проявления в конкретной профес-
сиональной деятельности, поскольку про-
фессиональная успешность и удовлетво-
ренность трудом обусловлены степенью 
соответствия индивидуальных качеств и 
требований профессии. А профессиональ-
ная деятельность реализуется в различ-
ных типах профессиях, в рамках которых 
и происходит спецификация деятельности.  

Сравнительное эмпирическое ис-
следование особенностей содержания 
профессионализма в разных типах про-
фессий было проведено на профессиях 
типа «человек – человек» и «человек – 
техника». В качестве представителей этих 
типов профессий были изучены менедже-
ры по продажам салонов сотовой связи и 
автомеханики центров технического об-
служивания Нижнего Новгорода. Мето-
дом случайного выбора нами были сфор-
мированы две экспериментальные группы 
примерно равного состава: первая – ме-
неджеры по продажам сотовых телефонов – 

61 человек, вторая – автомеханики – 60 че-
ловек. Кроме того, в исследовании при-
нимали участие группы экспертов, в со-
став которых входило от 3 до 5 опытных 
профессионалов и менеджеров от каждой 
профессиональной группы, хорошо 
знающих и саму деятельность, и испы-
туемых. 

Далее в статье представлены ре-
зультаты эмпирического исследования 
одного из трех компонентов профессио-
нализма – мотивационного компонента. 
В табл. 1 показаны усредненные значения 
самооценки и экспертной оценки профес-
сиональной мотивации менеджеров по 
продаже сотовых телефонов и автомеха-
ников. Самооценка и экспертная оценка 
профессиональной мотивации осуществ-
лялась по 7-балльной шкале, при этом 
оценивалась общая степень выраженно-
сти мотивации, соединяющая в себе же-
лание и интерес, усердие и настойчивость 
испытуемого в работе. 

Таблица 1  
Средние значения экспертной оценки и самооценки профессиональной мотивации  

менеджеров по продажам и автомехаников 
Менеджеры  
по продажам Автомеханики 

Оценка 
Ср. знач. Станд. 

откл. Ср. знач. Станд. 
откл. 

U Манна-Уитни 
Uкр ={1486(p < 0,05; 

1356 (p < 0,01)} 

Uэмп = 742 
Uэмп < Uкр 

Экспертная  4,29 1,057 5,60 0,998 

* 
Самооценка 6,26 0,814 6,25 0,985 Uэмп = 1766 

Uэмп > Uкр 
Uэмп = 331,5 
Uэмп < Uкр 

Uэмп = 1080 
Uэмп < Uкр 

Uкр = {1486(p < 0,05; 
1356(p < 0,01)} 

* * 

 

Пр и м еч а н и я: U – статистически значимые различия по критерию Манна–Уитни;  
* p ≤ 0,01; ** p ≤ 0,05.  
 
Полученные данные свидетельст-

вуют о том, что экспертная оценка выра-
женности профессиональной мотивации у 
автомехаников выше, чем у менеджеров 
по продажам сотовых телефонов. При 
этом самооценка профессиональной мо-

тивации представителями обеих групп 
практически совпадает по своему числен-
ному значению. Статистически значимые 
различия обнаруживает сравнение экс-
пертной оценки и самооценки профессио-
нальной мотивации испытуемых. По-ви-
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димому, это обусловлено, с одной сторо-
ны, стремлением испытуемых давать со-
циально желаемые ответы, а с другой – 
ролевой «строгостью» экспертов, склон-
ных к занижению оценок трудовой моти-
вации у своих работников.  

Для более детального изучения тру-
довой мотивации нами использовалась 

методика П. Мартина и Ш. Ричи «Моти-
вационный профиль» [4]. Данная методи-
ка позволяет построить мотивационный 
профиль для каждого работника по 12 
факторам. Усредненные значения факто-
ров трудовой мотивации у менеджеров по 
продажам салонов сотовой связи и авто-
механиков показаны в табл. 2. 

Таблица 2 
Средние значения факторов трудовой мотивации у представителей профессий типа  

«человек–человек» и «человек–техника» 
Средние значения показателей Мотивы  

профессиональной  
деятельности 

Менеджеры  
по продажам Автомеханики 

U Манна–Уитни 
Uкр ={1486 (p < 0,05; 

1356 (p < 0,01)} 
Высокая заработная плата 36,23 43,37 Uэмп = 1442 

Uэмп < Uкр 
** 

Хорошие условия работы 28,95 36,65 Uэмп = 1264 
Uэмп < Uкр 
* 

Четкое структурирование работы 31,02 36,05 Uэмп = 1553 
Uэмп > Uкр 

Социальные контакты 27,84 19,62 Uэмп = 1004 
Uэмп < Uкр 
* 

Стабильные взаимоотношения 22,57 23,67 Uэмп=1702 
Uэмп>Uкр 

Признание со стороны других 
людей  

36,56 36,03 Uэмп = 1731 
Uэмп > Uкр 

Сложные цели 29,36 29,25 Uэмп = 1779 
Uэмп > Uкр 

Влиятельность и власть 22,36 14,63 Uэмп = 1051 
Uэмп < Uкр 
* 

Разнообразие и перемены 31,49 25,10 Uэмп = 1148 
Uэмп < Uкр 
* 

Креативность 30,28 25,38 Uэмп = 1308 
Uэмп < Uкр 
* 

Рост и развитие 31,56 31,15 Uэмп = 1764 
Uэмп > Uкр 

Ощущение востребованности 33,21 38,38 Uэмп = 1125 
Uэмп < Uкр 
* 

Пр и м еч а н и я: U – статистически значимые различия по критерию Манна–Уитни;  
* p < 0,01; ** p < 0,05.  
 
Анализ статистических различий по 

отдельным факторам мотивации у пред-
ставителей двух типов профессий выявил 
существование небольших различий по 
фактору высокой заработной платы. Не-

смотря на высокую значимость этого фак-
тора для обоих типов профессий, для ав-
томехаников он является несколько более 
весомым, что, на наш взгляд, отражает вы-
сокую значимость так называемых внеш-
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них факторов для представителей про-
фессии типа «человек – техника». Это же 
подтверждает существование статистиче-
ски значимых различий по фактору хоро-
ших условий работы и комфортной окру-
жающей обстановке. 

Вероятно, потребность в хороших 
условиях работы для представителей 
профессии типа «человек – техника» яв-
ляется одной из ведущих в силу «дефици-
та» именно этого фактора в реальных ус-
ловиях профессиональной действитель-
ности. Существенно большее значение 
придают представители профессии типа 
«человек – человек» потребности в соци-
альных контактах, чем представители про-
фессии «человек – техника», что обуслов-
лено именно содержанием профессио-
нальной деятельности. Кроме того, суще-
ствование статистически значимых раз-
личий по таким позициям, как потреб-
ность во власти и влиянии, потребность в 
разнообразии и переменах, потребность в 
креативности, также, на наш взгляд, обу-
словлено особенностями содержания 
профессиональной деятельности. Так, для 
менеджеров по продажам, например, от 
способности оказывать влияние на других 
людей, в нашем случае клиентов-поку-
пателей, напрямую зависит увеличение 
объема продаж, что и является ключевой 
целью их деятельности. 

Более высокое значение потребно-
сти в разнообразии и потребности быть 
креативным для менеджеров по продажам 
характеризует представителей профессии 
типа «человек – человек» как людей более 
динамичных, нацеленных на изменения и 
собственную активность в профессио-
нальной деятельности по сравнению с 
представителями профессии типа «чело-
век – техника». В свою очередь, послед-
ние имеют более высокую потребность в 
ощущении востребованности и значимо-

сти своей профессиональной деятельно-
сти, что может быть связано с отсутстви-
ем взаимодействия с клиентами и, как 
следствие, слабой обратной связью отно-
сительно оценки результатов деятельно-
сти автомехаников.  

В целом же сравнение мотивацион-
ных профилей менеджеров и автомехани-
ков выявляет значительные совпадения, о 
чем свидетельствует высокое значение 
коэффициента корреляции между профи-
лями rs = 0,71. Таким образом, несмотря 
на имеющиеся различия по отдельным 
факторам, мотивационные профили у 
представителей профессий «человек – че-
ловек» и «человек – техника» имеют об-
щий «рисунок», что можно интерпрети-
ровать как относительную независимость 
этого профиля от объекта профессио-
нальной деятельности.  

Графическое отображение результа-
тов диагностики факторов трудовой мо-
тивации у представителей профессий ти-
па «человек – человек» и «человек – тех-
ника» представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Факторы трудовой мотивации  
у представителей профессий «человек – 

человек» и «человек – техника» 
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В статье показано, что существует устойчивая связь когнитивных стилей 

интеллектуальной деятельности с личностными особенностями и профессиональ-
но-важными качествами индивида, определяющая успешность профессионального 
обучения и дальнейшей деятельности. Изучение личностных особенностей основ-
ных когнитивных стилей поможет более точно относить кандидатов к тем или 
иным категориям профессиональной пригодности. Это может повысить надеж-
ность процедур профессионального психологического отбора будущих студентов к 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: стиль деятельности, когнитивный, личностные особенности. 
 
The work reveals that there is a steady connection between cognitive styles of 

intellectual activity with personal features and personal qualities of professional 
significance, which determine success in professional studying and in future activity. 
Studying of personal features of the main cognitive styles would help to attribute 
candidates more exactly to one ore another category of professional aptitude. This may 
increase the reliability of procedures of professional psychological selection of future 
students to professional activity. 

Key words: style of activity, cognitive, personal qualities. 
 
Одним из основных факторов, влияю-

щих на успех профессионального обучения 
и адаптации, является формирующийся или 
уже сформированный стиль деятельности, 
включающий в себя полный перечень ин-
дивидуальных особенностей человека. Пред-
почитаемый стиль деятельности позволяет 

личности успешно адаптироваться к кон-
кретным и определенным условиям жизне-
деятельности. 

Методологической предпосылкой для 
изучения взаимосвязи между личностны-
ми особенностями курсантов и их успеш-
ностью его обучения в военных учебных 




