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Îò àâòîðà

В орел или решку не стоит
играть,

Профессию будешь когда
выбирать.

Вы идете по дороге знаний и скоро подойдете к пере�
крестку, от которого расходятся в разные стороны не три,
а тысячи дорог. И вам предстоит выбрать ту, по которой
идти дальше, — дорогу в профессию.

Поиск профессионального пути — дело сложное и важ�
ное. Чтобы не допустить ошибок, стоит посоветоваться с
родителями, друзьями, знакомыми. Однако их советы, как
правило, отражают их желания и потребности. Да и вы�
бор придется делать вам самим.

Добрым советчиком может стать эта книга. С ее помо�
щью вы совершите путешествие в мир профессий, узнае�
те о требованиях, которые предъявляет каждая деятель�
ность к качествам человека. Вы научитесь лучше разби�
раться в своих возможностях, откроете свое “я”. Эти уме�
ния помогут вам выбрать ту профессию, которая под силу
именно вам, в которой вас ждет радость высоких дости�
жений. Это особенно важно в современных условиях, ус�
ловиях становления и развития рыночных отношений,
рынка труда. В такой ситуации будет стабильно обеспе�
чен работой только тот, кто обладает высоким профессио�
нализмом. От профессиональных достижений во многом
зависит и ваш жизненный успех. Именно поэтому так
важно правильно определить будущую профессиональную
деятельность, найти свое призвание.

Информацию, представленную в этой книге, можно
объединить в три блока: трудовая деятельность; человек,
его качества и взаимодействие профессии и человека; путь
в профессию, кто может помочь на этом пути.

Вы узнаете о классификациях профессий, о требовани�
ях, которые любая профессия и специальность предъявля�
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ют к человеку. А для того чтобы вы могли установить,
обладаете ли вы качествами, необходимыми для успеха в
конкретном виде деятельности, вам предлагаются специ�
альные практические работы1 , которые научат вас анали�
зировать состояние своего здоровья, выявлять свои инте�
ресы и склонности, особенности ощущений, восприятия,
внимания, памяти, воображения, мышления, координации
движений, темперамента и характера. Вооружившись ме�
тодами самопознания, вы получите важный ориентир в
выборе будущей профессии.

Может случиться и так, что ваши психологические осо�
бенности не будут полностью соответствовать требованиям
той профессии, которую вы хотели бы выбрать. Не отча�
ивайтесь, так как многие способности человек, если он
этого захочет, может развить у себя сам. Советы о том,
как это сделать, рекомендации, как добиться успеха при
устройстве на работу, вы также найдете в этой книге.

Каждый раздел книги построен таким образом, чтобы
сначала вы ознакомились с необходимыми теоретически�
ми вопросами, а потом перешли к выполнению практичес�
ких заданий и ответам на итоговые контрольные вопро�
сы. Конечно, ответы на эти вопросы надо искать не толь�
ко в самом пособии, но и в той литературе, которая ре�
комендована для более глубокого ознакомления с пробле�
мами, затронутыми в книге.

В книге даны ответы не только на вопрос “что?”, но
и на вопросы “как?” и “зачем?”. Эта информация даст
вам представление о том, как правильно выбрать профес�
сию.

В предлагаемом пособии вы найдете рекомендации о
том, как, имея знания о профессии, способности к ней,
достигнуть успеха при устройстве на работу; советы по
составлению резюме, заполнению анкеты, предлагаемой
работодателем, по подготовке к собеседованию с ним.

Счастливого вам пути!
Автор

1 Задания для практических работ разработаны автором или за�

имствованы из различных источников.



5

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Ïðàâèëà âûáîðà ïðîôåññèè

Вы, наверное, заметили, что когда взрослые люди зна�
комятся и кто�то кого�то представляет, то вслед за име�
нем человека обязательно называют и область его деятель�
ности, профессию или должность. Даже у маленького ре�
бенка взрослые обычно спрашивают: “Кем ты хочешь
быть, когда вырастешь?” С чем это связано?

Восприятие того или иного человека обусловлено сло�
жившимся в обществе стереотипом: мы судим о челове�
ке по его профессии. Важным моментом в оценке не
только человека, но и его удовлетворенности жизнью яв�
ляется профессиональный труд. Ведь работа дает людям
не только средства к существованию, но и нечто боль�
шее, что гораздо важнее денег, своеобразное дополнитель�
ное вознаграждение в виде чувства удовлетворения от
своего труда, от того, что этот труд нужен и что жизнь
имеет смысл.

В профессиональной деятельности человек имеет воз�
можность проявить свою индивидуальность, свои способ�
ности. Но работа может быть утомительной и даже вред�
ной для здоровья. Настроение влияет на качество выпол�
няемой человеком деятельности, именно поэтому для об�
щества важно, чтобы каждый выбрал трудовой пост, на
котором он будет успешен и доволен собой. Иначе чело�
век станет работать вполсилы, размышлять о перемене ра�
боты и о иной профессиональной деятельности. Поступив
же на новую работу, человек некоторое время осваивает�
ся, привыкая к новым условиям и, естественно, опять ра�
ботает не в полную силу. Если же человек решает приоб�
рести новую профессию, то на его обучение уйдет опреде�
ленное время и профессиональный путь ему придется на�
чинать сначала.
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Итак, каждому человеку очень важно правильно выб�
рать профессию. От того, насколько верно выбрана про�
фессия, зависит не только общественная значимость че�
ловека, его место среди других людей, вклад в развитие
общества, но и собственная удовлетворенность жизнью,
физическое и нервно�психическое здоровье. Фактически
выбор профессии — это выбор человеком своей судьбы.
Чтобы не сделать ошибки, важно знать правила этого вы�
бора.

Если вы разумный человек, то вы не возьметесь стро�
ить дом, если специально этому не учились. Ведь вы по�
нимаете, что это сложная задача и цена ошибки может
быть высокой — жизнь людей, которые поселятся в этом
доме. А реальная сложность выбора профессии не всегда
осознается, хотя определение профессионального будуще�
го — один из тех выборов, которые имеют высокую
объективную и субъективную сложность.

Почему эта задача — одна из сложнейших на жизнен�
ном пути? Во�первых, выбор приходится делать из огром�
ного числа вариантов: по некоторым данным сегодня су�
ществует примерно 40 тысяч профессий и специальностей,
а это гарантирует высокую неопределенность ситуации.
Вспомните, как трудно было выбрать только из двух же�
нихов в произведении Гоголя. Во�вторых, эту неопределен�
ность ситуации увеличивает то, что при выборе профес�
сии приходится учитывать множество разнообразных фак�
торов: личностные особенности, особенности профессии, ры�
нок труда и т. д. В�третьих, ошибочность решения обна�
руживается не сразу. Могут пройти годы, прежде чем че�
ловек поймет, что потерял много времени на приобрете�
ние неподходящей профессии. И, в�четвертых, не все зна�
ют, как действовать для наилучшего решения этой зада�
чи. Именно поэтому люди часто совершают ошибки, ко�
торые приводят к неверному выбору профессии.

Можно выделить два вида причин принятия неправиль�
ного решения при выборе трудового пути. Основные при�
чины связаны с ограничениями в информированности че�
ловека об этой области. Например, незнание, недооценка
своих физических возможностей, особенностей здоровья,
важных для определенной профессиональной деятельности,
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неумение разбираться в своих личностных свойствах: спо�
собностях, интересах и т. п. Очень часто человек имеет ус�
таревшие представления о некоторых профессиях, чему спо�
собствуют кинофильмы. Например, некоторые при слове
“кузнец” представляют себе прежнего кузнеца, использую�
щего ручную ковку, как в известном сериале “Цыган”, тог�
да как сейчас кузнец в промышленности — это оператор
сложных устройств. Подобное можно сказать и о профес�
сии сталевара и многих других профессиях. Поэтому очень
важно иметь представление о профессиональной деятельно�
сти, построенное на основе современных сведений о ней.

Ошибки при выборе профессии связаны и с неправиль�
ным отношением к процессу выбора. Это отношение к вы�
бору профессии как выбору на всю жизнь, предрассудки
в оценке профессий (престижные/непрестижные), перенос
отношения к человеку или к учебному предмету на про�
фессиональную деятельность, увлечение какой�то одной
стороной профессиональной деятельности, чаще всего
внешней, выбор профессии за компанию. Часто такому
ошибочному поведению способствуют советы близких лю�
дей: например, родители могут чуть ли не с пеленок про�
чить своих детей в актеры, банкиры и т. п., а о других
путях думают как о неудаче. Прислушиваться к мнению
родителей и друзей можно, однако при этом необходимо
помнить, что профессиональный выбор вы совершаете для
себя. Ведь приобретая себе одежду, вы не покупаете раз�
мер друга или мамы, а выбираете ее по своему размеру
и вкусу. Профессию надо тоже выбирать по своему “раз�
меру” (могу) и вкусу (хочу), и такой выбор должен быть
самостоятельным и сознательным.

Самостоятельность в выборе профессии подразумевает
максимум инициативности и независимости, причем само�
стоятельность не следует смешивать с упрямством. Само�
стоятельный человек, конечно же, советуется с более
опытными старшими, принимает их разумные доводы. Но
командиром своей судьбы и хозяином своего профессио�
нального выбора всегда является сам человек. Самостоя�
тельно принять решение о выборе профессии — значит
найти убедительные доводы в пользу определенной дея�
тельности.
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Самостоятельный, сознательный выбор профессии мо�
жет быть сделан только тогда, когда будут учтены все
важнейшие его обстоятельства. К ним относятся следую�
щие:

1. Знание требований, которые та или иная профессия
предъявляет к качествам специалиста. Соотнесение этих
требований с личными возможностями и осознание того,
что сможешь успешно выполнять эту деятельность.

2. Знание потребностей рынка труда в кадрах опреде�
ленной квалификации и специальности. Речь идет об уче�
те потребности не только государства в целом, но и кон�
кретного района, города, причем к тому времени, когда
вы сможете приступить к практической работе (надо).

3. Знание личных потребностей: области профессио�
нальных интересов, уровня притязаний в профессиональ�
ных достижениях. Эти знания помогают осознанию своих
профессиональных устремлений, того, что человек хочет.

Все вышесказанное можно рассматривать как основное
правило осознанного выбора профессии: это учет и соот�
несение “могу — надо — хочу”. Зона совпадения стрем�
лений личности (хочу), ее возможностей (могу) и потреб�
ностей рынка труда (надо) будет оптимальной, наиболее
эффективной для профессионального выбора:

Сознательность и самостоятельность в выборе профес�
сии предполагает реалистическую самооценку человека.
Такая самооценка сформирована не у каждого. Для ее
формирования очень важно наблюдать за собой, соотносить
свои притязания и реальный результат своих поступков,
прислушиваться к мнению старших — учителей, родите�
лей, которые наблюдают за вашим поведением и оценива�

Хочу Могу

Надо
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ют его. Сознательный выбор профессии предполагает, что
вы умеете оценивать свои личностные качества, понимае�
те важность профессионального самовоспитания; знаете
мир профессий и умеете анализировать профессиональную
деятельность, знаете требования профессии и соотносите
их со своими возможностями; знаете пути достижения
профессиональной цели и умеете строить личные профес�
сиональные планы. Если сегодня вы не владеете всеми
этими знаниями и умениями, не огорчайтесь. Курс “Мое
профессиональное будущее” и эта книга помогут вам. По�
мните, что учатся всегда для того, чтобы затем кем�то и
где�то работать. И прежде чем выбрать профессию, надо
основательно познакомиться с миром труда. Из раздела I
книги, к изучению которого Вы приступите на следующем
занятии, вы узнаете о нем подробнее.

Вопросы и задания
1. Каковы цель и задачи курса “Мое профессио�

нальное будущее”?
2. Из каких разделов состоит курс “Мое професси�

ональное будущее”?
3. Почему так важно для человека правильно выб�

рать профессию?
4. Какие причины могут привести к ошибке в вы�

боре профессии? Приведите примеры.
5. Почему выбор профессии — очень сложное

дело?
6. Какие основные обстоятельства необходимо учи�

тывать при выборе профессии? (Правила выбо�
ра профессии.)

7. Объясните основные правила выбора профессии.
Почему они должны учитываться в равной мере?

8. Что значит “самостоятельное принятие реше�
ния”?

9. Как проявляется самостоятельность в выборе
профессии?

10. Что значит сознательно выбрать профессию?
11. Почему при выборе профессии необходимо учи�

тывать общественные потребности?
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1. ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÊÀ Â ÌÈÐÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÒÐÓÄÀ

1.1. Òðóä è ïðîôåññèÿ

Труд — общекультурное явление. В жизни взрослого
человека любой страны труд является основной деятель�
ностью. В философском энциклопедическом словаре труд
определяется как “целенаправленная деятельность челове�
ка, в процессе которой он при помощи орудий труда воз�
действует на природу и использует ее в целях создания
предметов, необходимых для своих потребностей”.

Проблема труда волновала многие великие умы чело�
вечества. Их высказывания о труде важны для понима�
ния его сущности. Так, Л. Н. Толстой отмечал, что “нич�
то так, как труд, не облагораживает человека. Без труда
человек не может соблюсти свое человеческое достоин�
ство”. Стендаль считал, что “труд — это отец удоволь�
ствия”. В этой связи можно привести множество других
подобных высказываний. Значение труда в жизни челове�
ка исключительно велико, хотя на различных этапах раз�
вития человеческого общества менялись представления о
труде: труд как необходимость выживания человека в
сложном мире природы; труд как обязанность, долг перед
обществом, в котором человек находится; труд как при�
нуждение (рабовладельческий, феодальный строй) к выпол�
нению того, что выгодно отдельным людям (подневольный
труд). По мере развития человеческого общества труд стал
пониматься как социально�экономическая потребность че�
ловека и общества, как условие достижения человеком
определенного статуса в обществе. Сегодня бытует пред�
ставление о труде как о личностной потребности и усло�
вии развития человека, сохранении им собственного дос�
тоинства, как возможности самореализации.

Что же может помешать человеку реализовать себя в
труде? Некоторые ошибочные представления о труде. Так,
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существует идеал “легкого труда”, когда человек не при�
лагает никаких усилий в своей работе, не переживает, не
волнуется за результаты своего труда.

Слова “труд” и “трудно” имеют один корень, т. е. труд
всегда был труден, иногда невыносимо тяжел. Не случай�
но рай в христианской религии рисуется как жизнь без
труда. Для человека, вынужденного заниматься тяжелой,
изматывающей работой, такой идеал привлекателен. Но
странное дело: современный человек, будучи порой осво�
божденным от борьбы за хлеб насущный (и не только),
начинает “просто так” штурмовать горные вершины, де�
лать мебель своими руками... Специальные эксперименты
показывают, что в отсутствии труда нет ни малейшего
“блаженства”. Наоборот, бездейственное состояние психо�
логически невыносимо для нормального здорового челове�
ка, более того, оно вредно для его здоровья.

Не всякая активность человека является трудом. Вы�
деляют следующие признаки труда: сознательное предвос�
хищение его социально ценного результата; осознание обя�
зательности достижения цели, востребованной обществом
либо подчиненной каким�то общественно важным задачам,
осознаваемым человеком (труд Циолковского); обязательное
сознательное использование орудий труда (внешние и внут�
ренние средства деятельности).

Трудовая деятельность  — это прежде всего профессио�
нальная деятельность. Профессиональная деятельность, в
свою очередь, это труд, выполнение которого требует спе�
циальных знаний, умений и навыков, а также профессио�
нально значимых качеств личности. Формировалась про�
фессиональная деятельность постепенно.

В современном мире ни один человек не производит
всего того, что ему необходимо для жизни, сам, хотя так
было не всегда. Первобытный человек, чтобы выжить,
должен был сам добывать себе пищу, изготовлять одеж�
ду, строить жилище, защищаться от врагов. По мере того
как развивалось человеческое общество, в нем происходи�
ло общественное разделение труда. Первое крупное разде�
ление труда связано с тем, что одни люди или целые пле�
мена стали заниматься преимущественно скотоводством,
другие — земледелием. Скотоводы и земледельцы не мог�
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ли обойтись друг без друга, ведь у одних были в избытке
продукты скотоводства, но не было продуктов земледелия,
у других — наоборот. В результате появился обмен продук�
тами труда. Выделение различных ремесел, на основе ко�
торых в дальнейшем возникла промышленность, знаменует
собой второе крупное разделение труда. Оно также было
связано с обменом продуктами труда между ремесленника�
ми, скотоводами и земледельцами. Постепенно обмен раз�
нообразными продуктами становился все более сложным, а
объем его увеличился настолько, что произошло третье об�
щественное разделение труда: выделились специалисты по
обмену его результатами — торговцы, купцы. Развитие че�
ловеческого общества сопровождалось также отделением
производства духовных ценностей (научных, художествен�
ных) от производства материальных. Историческое разделе�
ние труда по различным видам деятельности можно рас�
сматривать как условие прогресса, так как в результате
повышается качество производимого продукта.

В современном обществе существуют десятки тысяч ви�
дов труда. Каждый из них предъявляет к человеку опре�
деленные требования. Профессия — это необходимая об�
ществу ограниченная (вследствие разделения труда) об�
ласть приложения физических и духовных сил человека,
дающая ему взамен приложенного им труда возможность
существования и развития. Специальность — вид занятий
в рамках одной профессии.

Поясним сказанное на примерах. В профессии токаря
есть следующие специальности: токарь�затыловщик, то�
карь�карусельщик, токарь�полуавтоматчик, токарь�расточ�
ник, токарь�револьверщик. В профессии машиниста специ�
альностями будут: машинист паровых турбин, машинист
пресса, машинист скрепера, машинист сцены и т. д. Про�
фессия — учитель. Специальности — учитель физики, ма�
тематики, химии, начальных классов и др. Существуют
десятки тысяч профессий и специальностей, сориентиро�
ваться в них очень трудно. Поможет в этом классифика�
ция профессий, речь о которой пойдет в следующем па�
раграфе.

Должность — это место, занимаемое человеком в орга�
низации, производственной структуре (завод, колхоз и т. д.).
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Она увязывается с определенными обязанностями, соответ�
ствующими уровню профессиональной подготовки и ква�
лификации работающего.

Квалификация  — это уровень профессионального мас�
терства. Выделяют формальную и реальную  квалифика�
цию. Формальная квалификация значится в документе,
полученном при аттестации работника. Реальная квалифи�
кация — это уровень мастерства, которого работник дос�
тиг. Сегодня, в условиях рынка труда, именно реальная
квалификация работника имеет высокую ценность.

Вопросы и задания
1. Что такое труд?
2. Перечислите основные признаки труда.
3. В чем состоит значение труда для жизни чело�

века? Как менялись представления о значении
труда в процессе развития человеческого обще�
ства?

4. Какие предрассудки могут помешать профессио�
нальной самореализации человека?

5. Почему исторически сложившееся разделение
труда выступает условием прогресса общества?

6. Что такое трудовой пост?
7. Чем отличается понятие “специальность” от по�

нятия “профессия”?
8. Каковы основные признаки профессии?
9. Что такое должность?

10. Что такое разделение труда? Почему произошло
разделение труда?

11. Разделение труда — это положительный процесс
или нет? Почему?

12. Происходит ли в наше время процесс разделе�
ния труда?

13. Приведите примеры новых профессий, специаль�
ностей, образовавшихся путем дробления ранее
существовавших.

14. Приведите примеры новых профессий, специаль�
ностей, образовавшихся путем объединения суще�
ствующих.

15. Приведите примеры профессий, которые недав�
но перестали существовать.
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16. Какие вы знаете профессии, которые появились
в нашем обществе в последнее время?

17. Назовите три специальности, относящиеся к од�
ной профессии.

18. К какой профессии относятся следующие специ�
альности: педиатр, стоматолог, терапевт, хирург?

19. Перечислите специальности, которые относятся к
профессии строитель.

20. Врач — это профессия или специальность?
21. Составьте список специалистов, которые:

 участвуют в создании: а) художественного ки�
нофильма; б) хлеба; в) газеты; г) тетради;
д) пальто; е) магнитофона;

 обеспечивают: а) возможность поездки в лю�
бой населенный пункт; б) возможность телефон�
ного разговора; в) безопасность государственной
границы; г) возможность получения среднего об�
разования.

22. Какие бывают виды квалификации? Их харак�
теристика.

Практические работы.
1. Из приведенного списка выберите профессии, кото�

рые: а) почти или совершенно исчезли; б) появились толь�
ко в XX веке; в) появились в последние десятилетия.

Художник, оператор ЭВМ, тракторист$машинист
широкого профиля, полевод, трубочист, редактор, сто$
ляр, извозчик, маляр, врач, летчик, бухгалтер, оператор
станков с числовым программным управлением, экскур$
совод, дизайнер, садовник, повар, гувернер, клоун, пе$
дагог.

2. Из перечня нижеприведенных слов выберите те, ко�
торые обозначают специальности.

Токарь, хирург, кондитер, литературный критик, пи$
анист, преподаватель, столяр, монтажник, шахтер, лет$
чик$испытатель, судья, химик$теоретик, маляр, худож$
ник$конструктор, закройщик, ткачиха, секретарь$рефе$
рент.

3. Из перечня приведенных ниже слов выберите те, ко�
торые обозначают профессии.
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Ветеринарный врач, учитель, резчик по камню, то$
карь, продавец книг, бульдозерист, директор школы, ин$
женер, модельер$конструктор, парикмахер, водитель,
швея, кулинар, учитель рисования.

1.2. Êëàññèôèêàöèè ïðîôåññèé

Классификация  — это осмысленный порядок вещей,
явлений, разделение их на разновидности по важным при�
знакам.

Вы уже встречались с различными классификациями
при изучении ботаники, зоологии, языков и т. п. и мог�
ли оценить их достоинства. Так, классификация животно�
го мира помогает разобраться в мире фауны. Встретив не�
знакомый вид животного, можно по внешним признакам
составить его характеристику, отнести к определенному
виду и роду и, наоборот, не видя животного, но зная, что
оно относится к определенному виду, можно охарактери�
зовать его по основным признакам. Знание классификаций
профессий поможет вам лучше разобраться в современном
производстве.

Существуют разные классификации профессий. Напри�
мер, распределение профессий по первой букве их назва�
ний. Пользоваться такой классификацией с целью профес�
сионального самоопределения неудобно, так как название
профессии чаще всего неизвестно выбирающему. Однако в
справочниках профессии чаще всего представлены в алфа�
витном порядке.

По характеру труда все профессии можно разделить на
две группы: преимущественно физического  и преимуще�
ственно умственного. В настоящее время происходит посте�
пенное стирание различий между ними в связи с автома�
тизацией и механизацией производства, широким внедрени�
ем компьютерной техники, поэтому стало трудно классифи�
цировать некоторые профессии по этим признакам. Тем не
менее эта классификация и сегодня актуальна.

Еще по одной классификации профессии распределя�
ются в соответствии с отраслями экономики. Сам термин
“отрасли экономики” имеет широкий смысл и обознача�
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ет совокупность всех отраслей производства и труда.
Классификация профессий по отраслям экономики услов�
на, так как отрасли часто взаимопроникают, например,
здравоохранение и наука. Кроме того, есть профессии
отраслевые  и межотраслевые, т. е. распространенные в
ряде отраслей экономики. Примером может служить про�
фессия слесаря.

Профессии можно также разделить на две группы по
отношению к материальному производству: профессии про�
изводственной сферы (сюда относят промышленность (ко�
личество отраслей промышленности измеряется двузнач�
ным числом), сельское хозяйство, строительство, лесное
хозяйство, промышленный транспорт, связь) и профессии
непроизводственной сферы (здравоохранение, пассажирс�
кий транспорт, торговля, система массовой информации,
просвещение и др.).

Деление отраслей экономики на производственные и
непроизводственные является привычным, но не вполне
точным. Фактически все трудящиеся заняты разными
видами производства. Любой труд, если он нужен лю�
дям, — деятельность созидательная независимо от того,
какие ценности получаются в результате — материаль�
ные или духовные. В этом смысле все профессии оди�
наково важны.

Рабочие профессии можно классифицировать по уров�
ню и характеру квалификации. Выделяют высококвалифи�
цированные профессии (наладчики, операторы и др., т. е.
рабочие, выполняющие работу, связанную со сложными
технологическими процессами), квалифицированные (мас�
совые рабочие: токарь, фрезеровщик, слесарь и др.), ма�
локвалифицированные (машинистка и др.), неквалифици�
рованные (подсобные рабочие).

Ни одна из рассмотренных классификаций не может
служить важным ориентиром в выборе профессии. В са�
мом деле, можно ли примерить к себе ту или иную про�
фессию, не зная требований, которые она предъявляет к
личности работника: его способностям, интересам, возмож�
ностям? Очевидно, нет. Этим целям наилучшим образом
отвечает классификация профессий, построенная не по от�
раслевым признакам, а по признакам, связывающим осо�
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бенности человека с требованиями профессии. Такая клас�
сификация была разработана Е. А. Климовым.

Напомним, что профессия — определенный вид трудо�
вой деятельности, характеризующийся суммой требований
к человеку, которые обусловлены: предметом, целью, ору�
диями труда и условиями деятельности. Действительно,
когда человек работает, его внимание направлено не на
отрасль экономики, промышленности и др., а на предмет
труда. С этим предметом надо что�то сделать (цель тру�
да). Реализуется эта цель посредством орудий труда. И,
конечно, для человека важно знать условия, в которых
протекает работа. В соответствии с этими четырьмя при�
знаками и строится классификация профессий, удобная
для профессионального самоопределения и последующей
работы со справочной литературой.

Вопросы и задания
1. Почему необходимо знание классификаций про�

фессий?
2. Какие вы знаете признаки классификаций про�

фессий?
3. Какие классификации (классификационные приз�

наки) служат ориентиром в выборе профес�
сии?

4. Какое различие существует между производствен�
ной и непроизводственной сферами экономики?

5. Каковы критерии разделения профессий на груп�
пы физического и умственного труда?

6. Назовите основные отрасли экономики.
7. Как делятся рабочие профессии по уровню ква�

лификации?
8. Каковы основные компоненты труда?
9. В какой отрасли экономики может работать сле�

сарь? музыкант?
10. Какие предприятия вашего города, района отно�

сятся к машиностроению, к пищевой промыш�
ленности, к сельскому хозяйству и т. д.?

Практические работы.
1. Распределите нижеперечисленные профессии и специ�

альности по преобладанию в них умственного или физи�
ческого труда.
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Медсестра, агроном, швея$мотористка, машинист теп$
ловоза, полевод, штукатур, бухгалтер, сталевар, прода$
вец книг, инженер$конструктор, столяр, воспитатель
детского сада, электромонтажник, оператор машинного
доения, корректор.

2.Распределите нижеприведенные профессии, специаль�
ности по отраслям экономики.

Сборщик микросхем, агроном, токарь$универсал, инспек$
тор милиции, резчик по камню, кондитер, садовод, мед$
сестра, следователь, тракторист$машинист широкого
профиля, сталевар, швея$мотористка, продавец книг, ма$
ляр, экономист.

3.Из нижеприведенного списка профессий и специаль�
ностей выберите те, которые относятся к производствен�
ной сфере.

Сборщик часов, овощевод, кулинар, учитель, столяр,
медсестра, чертежник, инженер$строитель, водитель
троллейбуса, вязальщица, тракторист$машинист широко$
го профиля, парикмахер.

4.Определите, какой уровень квалификации соответ�
ствует каждой из перечисленных рабочих профессий.

Инкрустатор, модельер, наладчик технологического
оборудования, швея$мотористка, водитель такси, столяр,
оператор станков с программным управлением, помощник
воспитателя в детском саду, секретарь$референт, авто$
слесарь, пожарный.

5.Из перечисленных ниже профессий или специально�
стей выберите те, которые необходимы: а) в сельском хо�
зяйстве; б) в химической промышленности; в) в строитель�
стве; г) в машиностроении.

Чертежник$конструктор, ветеринарный фельдшер, бух$
галтер, овощевод, лаборант химико$бактериологического
анализа, монтажник радиоаппаратуры, слесарь, агроном,
инженер$механик, маляр, химик$технолог, юрист.

1.3. Òèïû, êëàññû, îòäåëû è ãðóïïû
ïðîôåññèé. Ôîðìóëà ïðîôåññèè

Рассмотрим подробнее последнюю классификацию из
предыдущего параграфа.
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Типы профессий.  По первому признаку — предмету
труда — все существующие профессии и специальности
можно разделить на пять типов. Самыми распространен�
ными являются профессии, в которых предметом труда
выступает техника. Условимся обозначать этот тип профес�
сий буквой “Т”  (“человек — техника”). К нему относят�
ся все профессии, связанные с обслуживанием техники, ее
ремонтом, установкой и наладкой, управлением, в том
числе и управлением подъемных и транспортных средств:
слесарь�ремонтник, наладчик технологического оборудова�
ния, водитель, робототехник, техник�метролог. Сюда же
входят и профессии, связанные с производством и обра�
боткой металлов, их механической сборкой и монтажом,
а также со сборкой и монтажом электрооборудования: сле�
сарь�механик, токарь, сборщик часов, инженер�физик и
др. К данному типу относятся профессии, связанные с
монтажом, ремонтом сооружений, конструкций: строитель,
авиационный техник и др. К этому же типу относят про�
фессии, связанные с обработкой и использованием неме�
таллических изделий, полуфабрикатов, промышленных то�
варов: заготовщик верха обуви, огранщик алмазов, ткач,
столяр и др.; с переработкой продуктов сельского хозяй�
ства: пекарь, кондитер, инженер�технолог по переработке
пищевых продуктов и др.; с добычей и обработкой гор�
ных пород, грунтов: проходчик, шахтер, дизелист буровой
установки и др.

Следующий тип профессий — “человек — человек”.
Условимся обозначать его буквой “Ч”. Труд людей этих
профессий направлен на воспитание и обучение, информи�
рование, бытовое, торговое, медицинское обслуживание
людей, связан с управлением, руководством людьми. В та�
ких видах деятельности людям необходимо общаться в
процессе труда. К этому типу профессий относятся менед�
жер, экскурсовод, учитель, продавец и др.

Особо выделяется тип профессий, относящихся к сфе�
ре “человек — природа”. Условно обозначим его бук�
вой “П”. Конечно, любой предмет на Земле, в том числе
человек, является частью природы. Связывая деятельность
человека с природой, будем иметь в виду живую приро�
ду, растительный и животный мир, микроорганизмы. Ко�
нечно, специалисты этого типа профессий тоже могут быть
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связаны с техникой, но для них она выступает средством,
а не основным предметом труда. Вот несколько примеров
таких профессий: микробиолог, рыбовод, тракторист�маши�
нист широкого профиля, ветеринарный фельдшер, опера�
тор животноводческих комплексов и механизированных
ферм, цветовод и т. д.

Часто объектом труда человека выступают различные
знаки: устная и письменная речь, цифры, химические и
физические символы, ноты, схемы, карты, графики, ри�
сунки, дорожные знаки и т. п. Такие профессии условно
относятся к типу “человек — знаковая система”. Их мы
обозначим буквой “З”. Это, например, корректор, эконо�
мист, стенографистка�машинистка, чертежник, нотографик,
топограф.

Многим из вас, наверное, нравятся профессии, связан�
ные с изобразительным искусством, музыкой, литературой,
театром и кино. Это профессии типа “человек — худо�
жественный образ”. Условимся обозначать их буквой
“Х”: конструктор�модельер одежды, витражист, фотограф,
художник, музыкант, артист, настройщик музыкальных
инструментов, журналист, ковровщица и др.

Разобравшись в типах профессий, мы с вами сделали
только первый шаг в овладении умениями анализировать
различные виды человеческой деятельности. Чтобы отнес�
ти профессию или специальность к определенному типу,
надо выяснить, на что главным образом в процессе труда
направлено внимание человека.

Классы профессий. Внутри каждого типа профессии
разделяются на классы в соответствии с целями труда.
Огромное разнообразие целей в различных видах работы
можно свести к трем большим группам: узнать, преобра�
зовать, придумать. Первый класс образуют так называе�
мые гностические, т. е. познавательные, профессии и спе�
циальности. Название этих видов труда происходит от
древнегреческого слова “гнозис” — знание или познание.
Деятельность человека, которая в качестве конечного про�
дукта имеет узнавание, распознавание, контроль, классифи�
цирование, сортировку, проверку по заранее известным при�
знакам, оценку, исследование, относится к гностической.
Обозначим ее буквой “Г”. Представителей гностических
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профессий можно встретить везде: в поле, поликлинике,
торговом зале, на заводе, строительной площадке. Гности�
ческие профессии могут относиться к любому из пяти ти�
пов, например: контролер — приемщик готовых изделий
(Т), корректор (З), критик (X), санитарный врач (Ч), ла�
борант химико�бактериологических анализов (П).

Следующий класс профессий по своим целям связан с
активным изменением свойств, состояния предмета труда,
поэтому такие профессии называют преобразующими. Обо�
значим их буквами “Пр”. Это самый многочисленный
класс, так как познавательная деятельность человека час�
то не является самоцелью, а предваряет преобразующую
деятельность. Под преобразующей деятельностью понима�
ют любые воздействия на предмет труда с целью измене�
ния его свойств или положения в пространстве, а также
с целью активного сохранения его свойств, состояний в
определенных пределах. Класс преобразующих профессий
широко распространен в любом из рассмотренных нами
пяти типов, например: столяр (Т), учитель (Ч), полевод
(П), чертежник (З), реставратор (X).

И наконец, изыскательские профессии. В этом классе
на передний план выступает цель деятельности, которая
предполагает что�то изобрести, придумать, найти новый
вариант решения. Основывается этот класс профессий на
практическом труде. Обозначим его условно буквой “И”.
Например, закройщик в ателье индивидуального пошива
каждый раз, приступая к работе, должен изменять свою
деятельность. Ему необходимо учесть особенности фигуры
заказчика, фасон и ткань, т. е. фактически решать не�
стандартные творческие задачи. Этот класс профессий не�
велик.

В работе человека редко присутствует только одна
цель: распознать, преобразовать или придумать. Во мно�
гих профессиях цель труда включает в себя все эти эле�
менты. Поэтому, чтобы отнести профессию или специаль�
ность к определенному классу, необходимо разобраться,
какой из элементов цели составляет главное содержание
деятельности, а какой имеет лишь побочное значение.
Так, для того, чтобы лечить человека, врач должен сна�
чала поставить диагноз, поэтому в труде врача обязатель�
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но присутствует элемент распознания. Тем не менее глав�
ное содержание деятельности представителей большинства
врачебных специальностей составляет исцеление больного,
т. е. преобразовательная деятельность.

Отделы профессий.  Профессии подразделяются на от�
делы в зависимости от орудия труда или средств произ�
водства. Таких отделов можно выделить четыре. Профес$
сии, связанные с использованием ручных орудий труда (Р),
например слесарь�сантехник (его основные инструменты —
различные отвертки и гаечные ключи), хирург (орудия тру�
да — скальпель и другие хирургические инструменты), а
также те виды деятельности, выполнение которых связа�
но с механизированными ручными инструментами и при�
способлениями (у столяра это электрическая дрель, у зуб�
ного врача — бормашина).

Профессии, связанные с использованием машин с руч$
ным или ножным управлением (М), например, токарь,
фрезеровщик, машинист крана, тракторист�машинист ши�
рокого профиля, машинист тепловоза и др. Провести раз�
граничение между машиной и механизированным инстру�
ментом не всегда легко. Если у орудия труда есть руко�
ятка управления или измерительные средства, то основа�
ний считать устройство машиной становится больше.

Профессии, связанные с использованием автоматизиро$
ванного и автоматического оборудования (А): сталевар,
печатник, ткачиха, оператор энергосистем и др.

Профессии, в которых основными орудиями труда вы$
ступают функциональные средства организма человека
(Ф), например, певец, актер, учитель, балерина, дегуста�
тор вин и др.

Группы профессий. По условиям труда можно выде�
лить четыре группы профессий: труд в обычных бытовых
условиях  (б), (в таких условиях работает, например, чер�
тежник, бухгалтер, контролер радиоаппаратуры) труд на
открытом воздухе в условиях резкого перепада темпера$
туры, влажности (о) (полевод, тракторист�механизатор
широкого профиля и др.); труд в необычных условиях,
например под водой, на высоте, под землей, при повышен�
ной температуре, и др. (н) (водолаз, шахтер, маляр, мон�
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тажник�высотник); труд с повышенной моральной ответ$
ственностью  (за здоровье и жизнь человека или за боль�
шие материальные ценности) (м). К этой группе относят�
ся профессии учителя, продавца и др.

Все признаки классификации профессий, предложенной
Е. А. Климовым, представлены в таблице 1.3.1 (с. 24).

Рис. 1.3.1

Моя будущая профессия ...

Группы профессий (б о н м)

Отделы профессий (Р М А Ф)

Классы профессий (Г Пр И)

Типы профессий (П Т Ч З Х)

Формула профессии. Вы ознакомились с классифика�
цией профессий, которую можно схематично изобразить в
виде пирамиды из четырех ярусов (рис. 1.3.1): тип, класс,
отдел, группа профессий. В каждом типе профессий есть
классы, классы включают в себя отделы, отделы состоят
из групп. Пока еще пустой ярус на вершине пирамиды
предназначен для обозначения вашей будущей профессии.
Конечно, не всегда удается отнести профессию к опреде�
ленному подразделению — типу, классу и пр. Часто про�
фессия имеет признаки разных типов. Весь вопрос в том,
какие из этих признаков являются доминирующими, а ка�
кие — второстепенными.

При анализе любой профессии следует учесть четыре
основных признака: предмет труда, цель труда, орудия
труда, условия труда, — а затем записать формулу про�
фессии из нескольких букв по ее условным обозначени�
ям. Эти буквы соответствуют типу, классу, отделу, груп�
пе профессий. Рассмотрим, например, профессию токаря.
По предмету труда эта профессия относится к типу “че�
ловек — техника”; по цели труда — к классу преобразу�
ющих профессий; по средствам труда — к отделу профес�
сий, в которых используют машины; токарь — специа�
лист, работающий в бытовых условиях. Поэтому формула
профессии токаря имеет вид: Т Пр М б.
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Классификация, с которой вы ознакомились, поможет
определить требования, предъявляемые профессией к лич�
ности работающего. Об этом вы узнаете в следующей гла�
ве. А пока потренируйтесь в умении анализировать про�
фессии и специальности. В этом вам поможет таблица.
Научившись применять ее, вы сможете осознанно подой�
ти к составлению формулы своей будущей профессии. Мо�
жет случиться так, что профессии, соответствующей вы�
веденной вами формуле, пока не существует. Тогда фор�
мулу необходимо преобразовать, приблизив к реалиям со�
временной жизни. Не забывайте, что в основу выбора дол�
жен быть положен принцип “нужно, могу, хочу”. Слово
“нужно” указывает на существующую в обществе потреб�
ность в представителях определенной профессии. Если вы
можете и хотите заниматься каким�то делом, но оно не
нужно обществу, ваши интересы и способности могут ока�
заться невостребованными.

Вопросы и задания
1. Назовите типы профессий.
2. Дайте характеристику каждого типа профессий.
3. Какие профессии можно отнести к типу: а) че�

ловек — техника; б) человек — человек; в) че�
ловек — природа; г) человек — знак; д) чело�
век — художественный образ?

4. Какой тип профессий вам знаком лучше всего?
5. Назовите основные цели труда.
6. Как разделяются профессии в зависимости от

орудий труда?
7. Назовите группы профессий, выделяемые по ус�

ловиям труда.
8. Что такое формула профессии?
9. Для чего нужно уметь анализировать профессию,

выделять предметы труда, цель, орудия и усло�
вия профессиональной деятельности?

Практические работы.
1. Пользуясь таблицей классификационных признаков

(см. с. 24), определите, к какому типу профессий отно�
сятся перечисленные ниже специальности: воспитатель
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детского сада, ветеринарный врач, фармацевт, маляр
по художественной отделке, токарь, пожарный, фото$
граф, медицинская сестра, резчик по камню, продавец
книг, водитель троллейбуса, слесарь$сборщик радиоаппа$
ратуры.

2. Руководствуясь таблицей классификационных при�
знаков (см. с. 24), определите, к какому классу профес�
сий относятся следующие виды труда: кулинар, автосле$
сарь, модельер, водитель такси, контролер ОТК, оператор
машинного доения, слесарь$сборщик радиоаппаратуры, сле$
дователь, агроном, писатель, корректор, парикмахер.

3. Пользуясь таблицей классификационных признаков
(см. с. 24), распределите перечисленные ниже орудия тру�
да по отделам: трактор, лопата, телефон, лупа, весы, ло$
гарифмическая линейка, стиральная машина, фотоаппа$
рат, рулетка, микрокалькулятор (электронная счетная
машина), колокольчик председателя собрания, автомо$
биль, зеркало, шприц, компьютер.

4. Распределите нижеприведенные профессии и специ�
альности по группам таблицы классификационных призна�
ков (см. с. 24), руководствуясь особенностями условий
труда: учитель, бухгалтер, водолаз, геолог, водитель ав$
тобуса, слесарь$сборщик, полевод, продавец промышленных
товаров, монтажник$высотник, маляр, следователь, опе$
ратор по выращиванию и откорму свиней, чертежник.

5. С помощью таблицы классификационных признаков
(см. с. 24) составьте формулы профессий, специальностей:
токарь, электромонтер, швея$мотористка, тракторист$
машинист широкого профиля, полевод, учитель, стеногра$
фистка, водитель такси.

6. Приведите примеры профессий, специальностей, со�
ответствующих формулам:

а) П Пр Ф о; в) З Г А б; д) Т И Ф б;
б) Т Пр Р б; г) Ч Г Ф м; е) X И М н.

1.4. Òðåáîâàíèÿ ïðîôåññèè ê ÷åëîâåêó

Для того чтобы освоить определенную профессию и за�
тем успешно трудиться, человек должен обладать каче�
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ствами, отвечающими тем требованиям, которые предъяв�
ляет эта профессия к личности работающего. Поэтому,
выбирая профессию, очень важно знать эти требования.
Сформулируем их для каждого типа, класса, отдела и
группы профессий.

Профессии типа “человек — техника” (Т). Особенность
технических объектов профессий этого типа состоит в том,
что они, как правило, могут быть точно измерены по мно�
гим признакам. При их обработке, преобразовании, пере�
мещении или оценке от работника требуются точность, оп�
ределенность действий, а также высокая исполнительская
дисциплина, аккуратность. Последние качества важны, ко�
нечно, везде, но в технике с ее точностью, дробным деле�
нием труда им уделяется особое внимание. Вместе с тем
техника как предмет труда представляет широкие возмож�
ности для новаторства, выдумки, творчества. Поэтому важ�
ное значение приобретает такое человеческое качество, как
практическое мышление. Техническое мышление и вообра�
жение — способность мысленно соединять и разъединять
технические объекты и их части — важные условия успе�
ха в данной области. Они помогают изобретать не только
новые продукты труда, но и способы работы.

Профессии типа “человек — человек” (Ч).  Содержание
труда в них в основном сводится к общению между людь�
ми. Если оно не ладится, значит, не ладится и работа. По�
этому существенное значение для человека такой профес�
сии имеет умение устанавливать и поддерживать контакты
с людьми, способность понимать их, разбираться в особен�
ностях их характера, отношений. Перечислим некоторые
личные качества, которые очень важны при работе по про�
фессии этого типа: устойчивое хорошее настроение в про�
цессе работы с людьми; общительность, умение находить
общий язык с разными людьми; способность мысленно ста�
вить себя на место другого человека, быстро понимать на�
мерения, помыслы, настроения людей; умение разбираться
во взаимоотношениях; хорошая память, позволяющая дер�
жать в уме информацию о личных качествах большого чис�
ла людей; терпение; тактичность. Конечно, только перечис�
ленных выше качеств недостаточно для успешной деятель�
ности по профессиям и специальностям рассматриваемого
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типа. Необходима еще и хорошая специальная подготовка
для работы в конкретной области производства, науки, тех�
ники, искусства.

Профессии типа “человек — природа” (П). Представи�
телей этого типа профессий объединяет одно очень важ�
ное качество — любовь к природе. Но любовь не созер�
цательная, которой обладают практически все люди, а де�
ятельная, связанная с познанием и применением ее зако�
нов, а также сохранением природной среды. Поэтому, вы�
бирая профессию данного типа, очень важно разобраться,
как именно вы относитесь к природе: как к мастерской,
где вы будете работать, или как к месту отдыха, где хо�
рошо погулять, подышать свежим воздухом. Ведь особен�
ность биологических объектов труда состоит в том, что
они сложны, изменчивы, нестандартны. И растения, и жи�
вотные, и микроорганизмы развиваются без всяких выход�
ных и праздников, так что специалисту необходимо все�
гда быть готовым к непредвиденным событиям, держать
в уме очень много различных сведений. Нужно также об�
ладать дальновидностью, чтобы предвидеть возможные из�
менения в объектах труда. Важны инициатива и самосто�
ятельность в решении конкретных трудовых задач. Заме�
тим также, что изменчивые условия труда требуют от ра�
ботника творческого мышления.

Профессии типа “человек — знаковая система” (З). Мы
встречаемся со знаками чаще, чем представляем себе.
Это и цифры, и коды, и условные знаки, естественные и
искусственные языки, чертежи. Человек воспринимает
знак как символ реального объекта или явления. Поэто�
му специалисту, который работает со знаками, важно
уметь, с одной стороны, абстрагироваться от реальных фи�
зических, химических, механических свойств предметов,
обозначенных теми или иными знаками, а с другой —
представлять и воспринимать характеристики реальных
явлений или объектов, стоящих за знаками. Другими сло�
вами, нужно обладать хорошо развитым абстрактным
мышлением и воссоздающим воображением. Часто знаки
имеют малозаметные различия, поэтому для работы с
ними необходимы такие качества, как сосредоточенность,
устойчивость внимания, усидчивость.
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Профессии типа “человек — художественный образ”
(X).  Важнейшие требования, которые предъявляют профес�
сии, связанные с изобразительной, музыкальной, литера�
турно�художественной, актерско�сценической деятельнос�
тью, — это наличие способности к такой деятельности,
творческое воображение и образное мышление, художе�
ственный вкус  и, конечно, трудолюбие. Наблюдение за
конечным результатом такого труда часто создает обман�
чивое представление о его легкости. Между тем за вне�
шним эффектом кроется напряженная многочасовая ежед�
невная работа. Работник искусства должен иметь реалис�
тичный уровень притязаний на общественное признание
(не претендовать на большее, чем заслуживаешь), чтобы
получать удовлетворение от своего труда.

Гностические профессии (Г). Профессии этого класса
предъявляют определенные требования к работнику. Он
должен иметь выраженную познавательную активность, на�
блюдательность, достаточно большой объем и устойчивость
внимания, высокую работоспособность, малую утомляемость
соответствующих органов чувств, должен уметь проявлять
твердость позиции, принципиальность в выводах.

Преобразующие профессии (Пр). Преобразующая дея�
тельность человека может быть направлена на вещи, виды
энергии, информацию, процессы, устройство общественной
жизни. Такая деятельность представлена во всех без ис�
ключения типах профессий. Преобразующие профессии
требуют от работников таких качеств, как склонность к
практическому влиянию на окружающую среду, интерес к
процессу и результату труда, высокая активность и рабо�
тоспособность.

Изыскательские профессии (И).  Этот класс профессий
еще недостаточно изучен, однако выявлены безусловные
требования к тем, кто решил выбрать одну из таких про�
фессий. Прежде всего это интерес к новому, творческое
мышление и воображение, т. е. способность легко отка�
зываться от привычного хода мысли, искать новые вари�
анты решения проблем.

Профессии, связанные с ручными орудиями труда (Р).
Даже при высоком уровне технического прогресса сохра�
няется ручной труд. Он используется для сборки, монта�
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жа, налаживания, ремонта и регулирования различных
технических устройств. При работе с ручными инструмен�
тами необходимы такие качества, как координированность
движений (точная дозировка их по силе, расстояниям и
направлению усилий), высокоразвитая мышечно�суставная
чувствительность, развитое наглядно�действенное практи�
ческое мышление, особый интерес к самому процессу тру�
да, а не только к его результату.

Профессии, связанные с использованием машин (М).
Представители этих профессий нуждаются в следующих
качествах: координированность движений, быстрота реак�
ции и предусмотрительность, готовность к экстренным
действиям, сочетающаяся со спокойствием и уравновешен�
ностью, практическое техническое мышление.

Профессии, связанные с использованием полуавтома�
тов, автоматов и других технических комплексов (А). Хо�
рошо отлаженный станок с числовым программным управ�
лением, автоматическая линия или технологический робот
освобождают человека от управления ими. Он только на�
блюдает за их работой и при необходимости (для регули�
ровки, ремонта) вызывает нужного специалиста. Среди ка�
честв личности, необходимых работникам для выполнения
обязанностей по профессиям этого отдела, следует отме�
тить устойчивость внимания и наблюдательность, хорошо
развитое воссоздающее воображение, т. е. способность мыс�
ленно представлять невидимые предметы, их соотношения.

Профессии, связанные с использованием функциональ�
ных орудий труда (Ф). Прежде всего уточним, что под
этим термином понимаются выразительные средства пове�
дения, речь (учитель); организм человека, его подсистемы,
органы (балерина, спортсмен); зафиксированные в речи
правила, планы поведения, деятельности (программист);
эталоны органов чувств (дегустатор, кулинар). Функцио�
нальные средства деятельности имеют место в любом тру�
де, но в ряде профессий они являются основными. Сек�
рет мастерства и успеха работающего напрямую зависит
от того, как он владеет этой группой орудий оснащения
деятельности. Функциональные орудия незримы. Аппарат�
чик химического производства, например, мысленно про�
слеживает сложнейшие цепи, схемы недоступных наблю�
дению процессов, в уме ведет те или иные химические
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реакции, в то время как внешняя сторона его деятельно�
сти — изменение положения различных вентилей, регули�
рующих поступление того или иного вещества, изменяю�
щих режимы производства и т. д. Вот некоторые качества,
без которых человек не добьется успеха при освоении про�
фессии данного отдела: способность удерживать в уме мно�
жество правил, сведений, оперировать ими, т. е. хорошая
память; высокоразвитая способность самоконтроля и само�
управления, функциональная работоспособность органа.

Профессии, связанные с работой в определенных ус�
ловиях.  Работа в помещении с микроклиматом, близким
к бытовым нормам (б), никаких особых требований к здо�
ровью человека не предъявляет. Те же, кто работает на
открытом воздухе (о) или в необычных условиях (н), на�
пример под водой, в непосредственной близости от огня,
под землей и др., должны отличаться особой выносливос�
тью, крепким физическим здоровьем. Если человек тру�
дится в условиях повышенной моральной ответственности
(м) за здоровье, жизнь и психическое развитие людей или
несет бремя материальной ответственности за большие цен�
ности, то он должен обладать необходимыми моральными
качествами.

Итак, вы познакомились с основными требованиями,
которые предъявляют к специалисту различные профес�
сии. Теперь, составив формулу той или иной профессии,
вы даже без тщательного анализа содержания самой де�
ятельности можете выявить большинство требований, оп�
ределяющих профессиональную пригодность работающего.

Покажем это на примере профессии токаря (формула
профессии — Т Пр М б). Каждый, кто выбирает эту про�
фессию, должен учесть, что от работника требуется ак�
куратность, исполнительская дисциплина, развитое техни�
ческое мышление, интерес к процессу и результату тру�
да, склонность к практическому влиянию на обрабатыва�
емый материал. У станка токарь стоит 8 часов, задания
могут меняться в течение дня, поэтому ему также долж�
ны быть присущи высокая активность и работоспособ�
ность. Токарь должен обладать и хорошей координацией
движений, быстрой реакцией, готовностью к экстренным
действиям, сочетающейся со спокойствием и уравнове�
шенностью.
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Вопросы и задания
1. Перечислите качества, которыми должен обладать

человек, если предмет его труда: а) человек;
б) техника; в) природа; г) знаковая система;
д) художественный образ.

2. Перечислите качества, какими должен обладать
человек, если цель его труда: а) распознать, оце�
нить, проверить; б) преобразовать, обслужить,
оказать влияние; в) изобрести, придумать.

3. Запишите качества, которыми должен обладать
человек, если главные орудия его труда: а) руч�
ные; б) механизированные; в) автоматизирован�
ные устройства; г) функциональные средства
организма.

4. Как зависят требования профессии к человеку от
условий труда: а) в обычном (“бытовом”) мик�
роклимате; б) на открытом воздухе с резкими
перепадами температуры и влажности; в) под
землей, под водой, на высоте и т. д.; г) с повы�
шенной моральной ответственностью за здоровье,
жизнь людей, материальные ценности?

5. Какие требования предъявляют к человеку сле�
дующие профессии и специальности: а) учитель;
б) водитель; в) швея�мотористка?

1.5. ×òî òàêîå ïðîôåññèîãðàôèÿ
è ïðîôåññèîãðàììà

Размышляя, какую профессию выбрать, каждый из вас
так или иначе собирает информацию о заинтересовавших
вас видах труда. Собранные сведения вы анализируете,
критически оцениваете, систематизируете, на их основе у
вас складывается представление об определенной профес�
сиональной деятельности. Фактически вы на простейшем
уровне занимаетесь профессиографией  (анализом труда),
составлением профессиограмм — характеристик профес�
сий, определением требований, которые они предъявляют
к личности работающего. Чтобы профессиограмма отража�
ла истинное положение вещей, надо стараться получить
как можно больше сведений о той или иной профессии.
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Получить информацию вы можете из специальной лите�
ратуры, экскурсий, бесед со специалистами, просмотра на�
учно�популярных и документальных фильмов.

Работа по составлению профессиограммы позволяет
больше узнать о содержании будущей профессии, оценить
свое соответствие ей. Она позволяет определить и те ка�
чества, которые нужно развивать у себя, чтобы успешно
справляться с избранной работой.

Профессиограмму желательно составлять по следующе�
му плану:

I. Общие сведения о профессии:
1) возникновение профессии, изменения, произошедшие

в ее содержании;
2) смежные профессии (те, для которых не нужно до�

полнительное образование);
3) спрос на профессию в вашем городе (районе). Усло�

вия приема.
II. Характеристика процесса труда:

1) важнейшие технологические операции;
2) орудия труда;
3) рабочее место, условия труда, рабочая поза, преоб�

ладающие движения при труде;
4) продукция и виды брака по вине специалиста и воз�

можность их устранения;
5) характер работы (монотонный или разнообразный,

переменный); в чем и как проявляется утомление после
работы.

III. Санитарно�гигиенические условия труда:
1) режим труда и рабочий ритм;
2) микроклиматические условия (шум, освещенность

и др.); основные меры по охране труда;
3) основные требования к физическому состоянию орга�

низма работающего;
4) медицинские противопоказания;
5) возможные производственные травмы, профессио�

нальные заболевания.
IV. Психологические требования профессии к человеку:
1) возможные трудности и напряженные ситуации;
2) основные качества, которыми должен обладать ра�

ботающий:
а) эмоционально�волевые;
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б) моторные (двигательные);
в) внимание;
г) воображение;
д) мышление;
е) память;
ж) моральные качества и другие особенности личности.
V. Сведения о профессиональной подготовке:
1) пути получения профессии и характеристика учеб�

ных заведений;
2) условия поступления;
3) продолжительность обучения;
4) основные изучаемые дисциплины,
5) квалификация выпускника учебного заведения;
6) перспективы профессионального роста и продвиже�

ния; перспективы повышения квалификации;
7) зарплата работающего; продолжительность отпуска.

VI. Что можно прочитать о данной профессии?

Вопросы и задания
1. Что такое профессиограмма?
2. Какие сведения содержит профессиограмма? про�

фессиография?
3. Какую помощь могут оказать профессиограммы

человеку, выбирающему профессию?
4. Опишите профессию (специальность), которая

входит в область ваших интересов, придержива�
ясь вышеприведенного плана.

1.6. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðèãîäíîñòü
è ñïîñîáíîñòè

Если требования, предъявляемые профессией к работа�
ющему, совпадают с его личными качествами и возмож�
ностями, то говорят о профессиональной пригодности.
Другими словами, профпригодность — это гармония чело�
века и его дела.

Пригодность к профессии характеризуют такие показа�
тели, как успешность овладения профессией и удовлетво�
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ренность человека своим трудом. В основе первого пока�
зателя лежат прежде всего способности индивидуума, т. е.
такие индивидуально�психологические особенности челове�
ка, которые помогают ему добиваться успеха в какой�либо
деятельности, но не сводятся к знаниям, привычкам, на�
выкам. Именно наличием способностей часто объясняют
легкость и быстроту приобретения этих знаний и умений.
Хочется обратить ваше внимание на то, что в определе�
нии понятия “способность” есть три существенных призна�
ка. О той или иной черте человека как о способности
можно говорить только тогда, когда налицо все эти при�
знаки. При отсутствии хотя бы одного из них нельзя счи�
тать рассматриваемую черту способностью.

Разберем сказанное на примере. Человек быстро осва�
ивает новые движения и позы. Можно ли считать это спо�
собностью? Да, потому, что, во�первых, это его психоло�
гическая способность (двигательная память), во�вторых, эта
особенность способствует его успеху в занятиях, например,
спортом, в�третьих, эта особенность не сводится к знани�
ям и умениям (человек, имеющий хорошую двигательную
память, может и не быть спортсменом).

Одинаковые достижения в какой�либо деятельности мо�
гут быть обусловлены разными способностями, так как
мы не знаем, сколько усилий приложил работающий. По�
этому мы говорим, что учащийся обладает хорошими ма�
тематическими способностями, если он при прочих равных
условиях быстрее, чем его товарищи, усваивает доказа�
тельства теорем, находит новые способы решения задач,
или литературными способностями, проявляющимися в
том, что человек оригинально излагает свои мысли в пись�
менном виде. Таким образом, способности — это возмож�
ность достижения высокого уровня мастерства в том или
ином деле. Различают общие и специальные способности.
Общие способности необходимы для широкого круга за�
нятий. К ним относятся такие качества, как трудолюбие,
внимательность, сообразительность, целеустремленность.
Эти качества важны во всех профессиях и видах деятель�
ности. Специальные способности — это качества, обеспе�
чивающие успех в ограниченных видах деятельности. К
таким способностям относится, например, зрительная па�
мять, понимание людей, хорошо развитая чувствитель�
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ность рук. Успешная работа по любой профессии и спе�
циальности возможна только при сочетании необходимых
общих и специальных способностей.

Способности проявляются только в деятельности, при�
чем в той, с которой они связаны, т. е. деятельность не
может успешно осуществляться без наличия этих способ�
ностей. Так, например, нельзя говорить, что у человека
нет музыкальных способностей, если он никогда не про�
бовал играть ни на одном музыкальном инструменте или
петь. Значит, чтобы выявить свои способности, надо дей�
ствовать.

Способности развиваются у человека в течение жизни.
Ребенок рождается не со сформировавшимися способностя�
ми, а с задатками, т. е. с определенными физиологически�
ми особенностями строения мозга, органов чувств и движе�
ния. Они�то и выступают в качестве природных предпосы�
лок развития способностей. Однако задатки — многоплано�
вое явление, они не предопределяют напрямую развитие
конкретных способностей. На основании одних и тех же за�
датков могут сформироваться различные способности в за�
висимости от требований деятельности, которой занимается
человек. Проявляясь в конкретной деятельности, способно�
сти в ней же развиваются и формируются. Вспомните из�
вестное изречение: нельзя научиться плавать, стоя на бе�
регу реки. Систематические занятия учащегося, например,
электротехникой могут развить его технические способнос�
ти. Он станет быстрее и лучше других разбираться в чер�
тежах и схемах, сложных приборах и машинах. Упорные
тренировки могут развить, казалось бы, на первый взгляд
слабые способности у спортсмена. Показательна в этом от�
ношении биография Елены Мухиной, чемпионки мира по
спортивной гимнастике. В детстве тренер считал ее непер�
спективной и даже отчислил из секции.

Каждый человек имеет какие�то способности. По тому,
насколько они соответствуют требованиям, предъявляемым
конкретной профессией к человеку, обычно и судят о его
профессиональной пригодности. А о непригодности челове�
ка к определенному труду можно говорить в том случае,
если у него имеются отклонения в состоянии здоровья,
которые будут усугубляться в процессе этой деятельности
или мешать ее выполнению. Поэтому для того, чтобы не
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совершить ошибки при выборе профессии, всем, кто сто�
ит на пороге самоопределения, необходимо предваритель�
но проконсультироваться с врачом.

Противопоказания к определенной деятельности могут
быть не только медицинские. Существует широкий спектр
специальностей и профессий, для которых важно иметь
специальные способности, причем их отсутствие невозмож�
но компенсировать, и тогда тоже говорят о непригоднос�
ти. К таким профессиям относятся музыкальные, художе�
ственные, литературно�сценические и ряд других.

Высший уровень профессиональной пригодности (в том
случае, когда речь идет о правильном выборе профессии)
подразумевает наличие у человека явных признаков опре�
деленных качеств, необходимых для избираемой деятель�
ности. Тогда говорят о призвании.

Часто случается так, что у выбирающего ту или иную
профессию нет явных противопоказаний к ней, но нет и
качеств, уровень развития которых свидетельствовал бы о
призвании. Успех в таком случае будет зависеть от актив�
ности в овладении профессией и в дальнейшей трудовой
деятельности. Бывает и так, что человек обладает ярко
выраженными качествами, которые соответствуют требова�
ниям целой группы профессий. Тогда выбирать профессию
нужно в соответствии с интересами и склонностями (о
том, что это такое и как их определить, вы узнаете из
следующего раздела).

В том случае, если у человека нет необходимых для
избираемой деятельности способностей, он может пойти по
одному из двух путей: либо отказаться от своего выбора
и переключиться на что�либо другое, близкое, либо вспом�
нить о замечательном свойстве психики человека — ком�
пенсации.

Компенсация способностей — это возмещение недоста�
ющих или плохо развитых одних качеств за счет более
ярко выраженных других личных качеств. Например, мед�
лительность во многих случаях можно компенсировать
предусмотрительностью и тщательностью; плохую память —
систематичным ведением записей, использованием карто�
теки и т. д.

Профессиональная пригодность — формируемое каче�
ство, которое во многом зависит от усилий самого чело�
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века. Известны многочисленные примеры того, как люди
успешно преодолевали свои недостатки. Так, физически
слабый, малорослый А. В. Суворов смог стать выдающим�
ся полководцем, а страдающий заиканием Цицерон — зна�
менитым оратором. Поэтому каждому человеку важно за�
ниматься самовоспитанием. Изменчивость профпригоднос�
ти обусловливается изменчивостью не только качеств че�
ловека, но и самой деятельности, научно�техническим про�
грессом в обществе. Например, изменяются орудия труда,
соответственно изменяются и требования профессии к че�
ловеку.

Каждому выбирающему профессию важно попробовать
себя в разнообразных видах деятельности и научиться оп�
ределять и развивать свои способности.

Вопросы и задания
1. Что такое профессиональная пригодность?
2. По каким качествам можно судить о профессио�

нальной пригодности?
3. Можно ли формировать профессиональную при�

годность?
4. Что такое способности?
5. Какие способности относятся к общим, а ка�

кие — к специальным?
6. Что вы понимаете под компенсацией способнос�

тей?
7. Какова роль способностей в выборе профессии?
8. Проанализируйте нижеперечисленные примеры

и определите, в каких случаях речь идет о спо�
собностях: а) высокий рост у баскетболиста;
б) стремление ученика быть чем�то постоянно за�
нятым, трудолюбие; в) хорошая осведомленность
в области астрономии; г) человек хорошо разли�
чает оттенки различных цветов; д) ученик пра�
вильно декламирует на уроке стихотворение, вы�
ученное дома.

9. Вместо точек в тексте вставьте пропущенные
слова: а) Способностями принято считать лю�
бые ... особенности человека, помогающие дос�
тижению в деятельности ..., но не сводящиеся
к готовым знаниям и умениям; б) Профессио�
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нальная пригодность — это взаимное ... чело�
века и его дела.

10. Ниже приводится перечень психологических
свойств личности. Какие из них характеризуют
способности, необходимые для овладения сле�
дующими профессиями: а) летчик�испытатель;
б) агроном; в) маляр; г) учитель; д) слесарь�сбор�
щик радиоаппаратуры; е) водитель; ж) продавец?
Свойства психики: выразительность речи, на�
блюдательность, наглядно�действенное мышле�
ние, хорошая двигательная память, высокая
скорость движения, распределяемость внима�
ния, выдержка, умение быстро принимать ре�
шение, прочность зрительного запоминания,
техническая сообразительность, отзывчивость,
организаторские способности, эмоциональ�
ность, быстрота реакции, воссоздающее вооб�
ражение, устойчивость внимания.

11. Что делать, если вы не обладаете всеми способ�
ностями, нужными для избранной профессии?
Вам недостает тех, которые развиваются медлен�
но, с трудом?
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2. Ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå
è ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ
â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

2.1. Çäîðîâüå ÷åëîâåêà
è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðèãîäíîñòü

2.1.1. ×òî íàäî çíàòü î ñâîåì çäîðîâüå,
÷òîáû ïðàâèëüíî âûáðàòü ïðîôåññèþ

Человеческий организм представляет собой довольно
сложную систему, которую отличает удивительная слажен�
ность, целесообразность, мудрость и практичность всех со�
ставляющих ее звеньев — органов. Когда говорят о физи�
ческом здоровье человека, то подразумевают под ним пра�
вильное, нормальное функционирование организма.

Общее понятие здоровья (по определению Всемирной
организации здравоохранения) кроме физического здоровья
включает в себя душевное и социальное благополучие.
Если трудовая деятельность соответствует физическим воз�
можностям человека, то она благоприятно сказывается на
общем состоянии его здоровья. И наоборот, неправильно
выбранная профессия может привести к резкому ухудше�
нию здоровья человека, снижению его трудоспособности,
а порой и к полной ее потере.

Каждый поступающий на работу или учебу человек
проходит медицинский осмотр. Чтобы заключение врача
не расстроило ваши жизненные планы, мечты, к медицин�
скому осмотру надо готовиться заранее. Выбирая профес�
сиональную деятельность, нужно учесть факторы, небла�
гоприятно влияющие на организм в процессе ее выполне�
ния. Это могут быть большие физические нагрузки (шах�
тер, грузчик, животновод и др.), постоянно низкая или
высокая температура (повар, водолаз), повышенная запы�
ленность воздуха (ткачиха), контакт с токсическими веще�
ствами, шум, вибрация и др.
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По влиянию на организм человека все профессии и
специальности можно условно разделить на шесть групп.
П е р в а я  г р у п п а включает профессии, в условиях рабо�
ты которых полностью отсутствуют неблагоприятные про�
изводственные факторы. Это многочисленная группа: про�
давец промышленных товаров, бухгалтер, менеджер, ху�
дожник�модельер. Рекомендовать их можно почти всем
лицам, имеющим к ним склонности и способности.

Профессии в т о р о й  г р у п п ы отличает непостоянное
или умеренное воздействие какого�либо неблагоприятного
производственного фактора, например повышенной или по�
ниженной температуры воздуха, влажности. Специальнос�
ти этой группы (повар, продавец овощного ларька и др.)
могут быть рекомендованы только тем, у кого хорошо раз�
вита терморегуляция, нет заболеваний сердечно�сосудистой
системы и органов дыхания и склонности к простудным
заболеваниям.

Т р е т ь я  г р у п п а включает такие профессии и специ�
альности, для которых характерно воздействие не одного,
а нескольких неблагоприятных производственных факто�
ров. Поэтому, даже если воздействие каждого из факто�
ров незначительное, оно усиливается их взаимодействием.
К таким профессиям можно отнести следующие: ткачиха
(повышенная температура воздуха, запыленность, постоян�
ный интенсивный шум); обувщик (запах клея, постоянный
шум). Эти профессии не могут быть рекомендованы лицам
с заболеваниями сердечно�сосудистой и дыхательной сис�
тем, органов слуха. Допустимые нормы отклонений от об�
щего нормального физического состояния тут значительно
выше, чем во второй группе.

К ч е т в е р т о й  г р у п п е относятся профессии и специ�
альности с тяжелыми и вредными условиями труда, на�
пример сварщик, шахтер, аппаратчик химического произ�
водства, водолаз и др. К работе по ним допускаются толь�
ко лица, достигшие 18�летнего возраста. Причем уровень
общего физического состояния организма у таких работ�
ников должен быть очень высок.

П я т а я  г р у п п а — это профессии и специальности,
деятельность по которым проходит чаще всего в обычных
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условиях, но предметы труда требуют особо бережного от�
ношения со стороны работника. Так, чтобы исключить
возможность заражения детей, продуктов питания и т. п.,
к контакту с ними не допускаются бациллоносители или
люди с хроническими инфекционными заболеваниями. Это
относится к таким специальностям, как воспитатель детс�
кого сада, повар, кондитер, фармацевт и др.

Ш е с т а я  г р у п п а — это профессии и специальности,
требующие повышенной напряженности в работе опреде�
ленных органов. И если эти органы у человека недоста�
точно выносливы и здоровы, то такая производственная
деятельность ему противопоказана. Например, при наруше�
нии органов зрения — чертежник, сборщик часов, выши�
вальщица, сборщик микросхем; органов слуха — стено�
графистка, автослесарь; органов обоняния — повар и др.

Ниже приводится сводная таблица противопоказанных
профессионально�производственных факторов для наиболее
распространенных заболеваний. Информацией, помещенной
в ней, необходимо руководствоваться, чтобы застраховать�
ся от возможных ошибок в выборе профессии и вовремя
переориентироваться, если намечаемая профессия противо�
показана. Однако лучше всего заблаговременно пройти ме�
дицинское обследование, так как только врач�специалист
может дать квалифицированное заключение о вашей про�
фессиональной пригодности (табл. 2.1.1).

Если врач обнаружит определенные отклонения в состо�
янии вашего здоровья, то это будет означать, что вы огра�
ничены в выборе профессии. Следует, однако, иметь в
виду, что абсолютной профессиональной непригодности у
человека не может быть. Каждая личность многогранна и
обладает большим набором разных качеств, поэтому всегда
можно найти деятельность по своим возможностям. Кроме
того, растущему организму присущи пластичность, измен�
чивость и возможность развития компенсаторных механиз�
мов. Да и научно�технический прогресс иногда ведет к из�
менению условий деятельности, избавлению от негативных
факторов производства (шум, вибрация и т. п.), что при�
водит к устранению профессиональной непригодности. Стре�
мясь разобраться в состоянии своего здоровья, не уподоб�
ляйтесь все же главному герою книги Джерома К. Джерома
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Таблица 2.1.1

Ограничение профессиональной пригодности
при различных заболеваниях

Болезни

Некоторые
рекомендуемые

профессии
и специальности

Противопоказанные
профессионально�

производственные факторы

1 2 3

Органов
зрения

Работы особо высокой точ�
ности, напряженности зре�
ния. Работа с мелкими де�
талями; работа, требующая
ношения очков; значитель�
ное физическое напряже�
ние; запыленность воздуха,
пребывание тела в наклон�
ном положении

Продавец, бармен,
оператор птице�
фабрик и птице�
ферм, садовод, сле�
сарь по ремонту
автомобилей

Органов
слуха

Работа, требующая хороше�
го слуха и умения общать�
ся с людьми. Работа, тре�
бующая напряжения слуха,
значительный шум и виб�
рация

Чертежник, выши�
вальщица, швея�
мотористка, обув�
щик, цветовод, фо�
тограф, кондитер

Кожи Контакт с токсическими и
раздражающими кожу ве�
ществами, запыленность;
неблагоприятный микро�
климат; постоянное увлаж�
нение и загрязнение, ох�
лаждение рук

Сборщик полупро�
водников, чертеж�
ник�конструктор

О п о р н о �
двигатель�
ного аппа�
рата

Длительное пребывание на
ногах, подъем и спуск по
лестнице. Напряженная ра�
бочая поза; значительное
физическое напряжение
(подъем и перенос тяжес�
тей); работа на высоте, у
движущихся механизмов

Сборщик микро�
схем, телеграфист,
швея�мотористка
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1 2 3

Органов
дыхания

Неблагоприятный микро�
климат; загазованность, за�
пыленность; контакт с ток�
сическими веществами; зна�
чительное физическое на�
пряжение, все виды излу�
чения

Контролер�кассир,
киномеханик, цве�
товод, оператор
станков с число�
вым управлением,
оператор связи, фо�
тограф

Сердечно�
сосудистой
системы

Значительное физическое
напряжение; неблагоприят�
ный микроклимат; кон�
такт с токсическими веще�
ствами; работа на высоте с
движущимися механизма�
ми, шум, вибрация

Р а д и о м е х а н и к ,
портной, секретарь�
референт, пчеловод

Органов
пищеваре�
ния

Контакт с токсическими
веществами; значительное
физическое и нервное на�
пряжение; работа, связан�
ная с нарушением режима
питания; вынужденная ра�
бочая поза; предписанный
темп работы и невозмож�
ность соблюдать режим пи�
тания

Сборщик полупро�
водников, слесарь
по ремонту авто�
мобилей, декора�
тор�оформитель

Почек и
мочевыво�
дящих пу�
тей

Неблагоприятный микро�
климат; контакт с токси�
ческими веществами; вы�
нужденная рабочая поза;
работа, связанная с нару�
шением режима питания;
вибрация

Сборщик полупро�
водников, слесарь
по ремонту авто�
мобилей, декора�
тор�оформитель

Нервной
системы

Нервно�эмоциональное на�
пряжение; шум и вибра�
ция; неблагоприятный ми�
кроклимат; контакт с ток�
сическими веществами; по�
вышенная опасность трав�
матизма

Резчик по дереву,
закройщик, сто�
ляр
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“Трое в лодке, не считая собаки”. Он, заподозрив у себя
какую�то пустяковую болезнь, отправлялся в библиотеку,
просматривал медицинские справочники и обнаруживал у
себя признаки всех болезней, кроме разве что родильной
горячки. С рецептом врача этому герою мы познакомим
вас позже, а сейчас поможем без паники разобраться в
состоянии своего здоровья. Конечно, существует индивиду�
альная норма здоровья, но есть и средняя норма здоро�
вья. Практические работы помогут вам избежать ошибок
в оценке своего общего физического состояния по показа�
телю индекса здоровья.

Индексы здоровья — цифровые показатели физическо�
го состояния организма. Они отражают уровень физичес�
кого развития и функциональных возможностей человека,
его готовность к выполнению повседневных нагрузок, тру�
довых процессов и социальную активность. Индексы здо�
ровья не дают однозначного ответа на вопрос, болен чело�
век или здоров. Однако с их помощью можно определить,
насколько организм (здоровый или ослабленный) приспо�
соблен к повседневной двигательной активности, и, подо�
брав наиболее подходящие физические упражнения, на�
грузки, оценить их воздействие на организм.

2.1.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
ïî âûÿâëåíèþ ñâîèõ ôèçè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

Задание 1. Частота пульса у нетренированного взрос�
лого человека колеблется в норме от 60 до 90 ударов в
минуту. Измерьте свой пульс в состоянии покоя. Если его
частота 41—60 ударов в минуту — отличный результат;
61—74 — хороший; 75—90 — удовлетворительный; более
90 ударов в минуту — неудовлетворительный (следует по�
советоваться с врачом).

Задание 2. Н. М. Амосов, известный врач�кардиолог, для
оценки физического состояния рекомендует пробу с присе�
даниями. Стоя (ноги вместе), сосчитайте пульс за 30 с. За�
тем в медленном темпе сделайте 20 приседаний, поднимая
руки вперед и сохраняя туловище прямым, а колени раз�
водя в стороны. После приседаний снова сосчитайте пульс.
Его увеличение свидетельствует о состоянии организма:
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меньше чем на 25 % — отличное; на 25—50 % — удов�
летворительное; больше чем на 50 % — неудовлетворитель�
ное.

Задание 3. Поднимитесь на 4�й этаж по лестнице. Если
после подъема легко дышится, нет неприятных ощуще�
ний, то можете считать степень своей физической подго�
товленности хорошей. Появление одышки (учащенность и
затрудненность дыхания) на 4�м этаже свидетельствует о
средней степени физической подготовленности, на 3�м эта�
же — о плохой. Более точные данные этой пробы можно
получить, если измерить пульс в состоянии покоя, а за�
тем сразу после подъема на 4�й этаж. Если после подъе�
ма пульс 100 ударов в минуту и меньше — отлично;
101—120 — хорошо; 121—140 — удовлетворительно; боль�
ше 140 ударов в минуту — плохо.

Задание 4 (для юношей). Определите свой уровень фи�
зической подготовленности, сравнив его со средней нормой,
и выполните упражнения для повышения этого уровня.

а) Сила.  Исходное положение — упор руками лежа на
полу. Выполнить максимально возможное количество сги�
баний и разгибаний рук (отжимание от пола), при этом
тело необходимо держать прямо. Средний показатель для
юношей 16—17 лет — 15 раз.

б) Быстрота. Исходное положение — стоя, ноги на ши�
рине плеч, руки на поясе. Быстро присесть и вытянуть руки
вперед. Затем встать, приподняться на носки, руки опустить.

Исходное положение — стоя, ноги врозь, правая рука
вверху, левая внизу. Быстро менять положение рук.

Учитывается количество повторений за 6 с. Среднее
значение для юношей 16 лет: приседания — 6 раз, смена
положения рук — 16 раз; для юношей 17 лет: приседа�
ния — 7 раз, смена положения рук — 17 раз.

в) Ловкость. Возьмите два небольших предмета, удоб�
ных для захвата рукой (теннисные шарики, гладкие ка�
мешки), и подбрасывайте их один за другим вначале ле�
вой, а затем правой рукой.

Учитывается продолжительность непрерывного выполне�
ния упражнения каждой рукой. Средние показатели лов�
кости для юношей: 16 лет — 45 с левой и 75 с правой
рукой; 17 лет — 60 с левой и 90 с правой.
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г) Гибкость. Исходное положение — основная стойка.
Сделайте максимальный наклон вперед, ноги при этом
прямые. Если вы смогли коснуться пола ладонями обеих
рук, то у вас хорошая гибкость, если нет, то ее следует
развивать.

Задание 5.  Самоконтроль работоспособности объектив�
но можно осуществить следующим образом.

Лежа на спине, сосчитайте пульс за 15 с (Р1). Затем
встаньте и сделайте 30 приседаний за 45 с. Снова лягте
и сразу же сосчитайте пульс за 15 с в течение первой
минуты (Р2) и за последние 15 с с этой же первой ми�
нуты (Р3). Расчет работоспособности (А)  производится по
формуле:

1 2 34 ( ) 200
.

10

P P P
A

+ + −
=

Результаты оцениваются так: 0—3 — хороший; 4—6 —
средний; 7—8 — удовлетворительный; выше 8 — плохой.

Итог.
1. По результатам выполнения заданий 1—5 запишите

в дневнике выбора профессии (тетради) следующие пока�
затели: а) пульс в состоянии покоя — ...; б) общее физи�
ческое состояние по пробе Амосова — ...; в) степень фи�
зической подготовленности по показаниям лестничного те�
ста — ...; г) физическое развитие по антропологическим
данным — ...; д) осанка — ...; е) сила — ...; ж) быстро�
та — ...; з) ловкость — ...; и) гибкость — ...; к) работо�
способность — ... .

2. Попытайтесь определить, к какой группе профессий
по признаку влияния на организм относится избираемая
вами профессия.

2.1.3. Êàê óêðåïèòü è ñîõðàíèòü ñâîå çäîðîâüå

Все вы знаете с раннего детства, что здоровье надо бе�
речь и укреплять. Как это делается? Вот в чем вопрос.
Джером К. Джером главному герою книги “Трое в лод�
ке…” прописал от всех болезней следующее:

“1. Бифштекс — 1 фунт.
2. Пиво — 1 фунт.
3. Прогулка десятимильная (принимать по утрам) — 1.
4. Постель (принимать вечером в 11 часов).
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5. И бросить забивать себе голову вещами, в которых
ничего не смыслишь”. Такой универсальный шутливый
совет многим из нас, конечно же, не подходит, хотя не�
которые его пункты (3, 4) можно рекомендовать действи�
тельно всем.

Вопрос правильного отношения к здоровью сложный, и
в нескольких предложениях его полностью не раскрыть. По�
пробуем показать принципы, на которых основывается ра�
зумное отношение к себе и подготовка к будущей професси�
ональной деятельности. Проще всего быть настроенным на
здоровье. Для этого очень важно с раннего детства занимать�
ся физической культурой и спортом. Физические упражне�
ния настраивают организм человека на выполнение всех
присущих ему функций в определенном ритме, улучшают
общее состояние организма, деятельность центральной не�
рвной системы и тем самым укрепляют здоровье. Полезны
разнообразные упражнения для развития силы и силовой
выносливости мышц рук, плечевого пояса, спины, брюшно�
го пресса, туловища и нижних конечностей. Подбирая и
комбинируя упражнения, можно избирательно воздействовать
на те или иные мышечные группы, дозировать величину на�
грузки. Выбор упражнений следует обязательно согласовать
с врачом или специалистом по физкультуре.

Занятия профильными видами спорта в наибольшей сте�
пени развивают профессионально важные физические и пси�
хические качества. Например, прикладными видами спорта
для операторов пультов управления можно считать баскет�
бол, волейбол, большой и настольный теннис; для рабочих�
станочников — городки. Если профессия требует развития
нескольких физических качеств, то в первую очередь вни�
мание обращается на развитие общей выносливости организ�
ма, являющейся основой общей работоспособности.

Укреплению здоровья также способствует активный от�
дых. Это хорошо понимал Лев Толстой, который много
ходил, бегал, занимался гимнастикой, был хорошим фех�
товальщиком. В 20 лет он составил программу физичес�
ких упражнений, которой неуклонно следовал. Л. Н. Тол�
стой дожил до 93 лет, причем отличное здоровье писатель
сохранил до старости, что позволило ему успешно творить.

Многие народы знают о пользе закаливания: длитель�
ных воздушных ванн, купаний в холодной воде, русской
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и финской бани, ходьбы босиком, катания на санках, лы�
жах, коньках и т. п. Закаливание значительно продлева�
ет срок активной творческой жизни человека. Закаливать
свой организм можно и нужно каждому, начиная с любо�
го возраста, но при этом всегда следует тщательно конт�
ролировать свое самочувствие. Необходимо помнить, что
закаливание — процесс длительный и индивидуальный
(полезное одному человеку может быть вредно другому).
Закаливание требует постепенности, систематичности и
многообразия. Закаливание характеризуется постепенным
снижением чувствительности организма только к воздей�
ствию определенного физического фактора. Например, сни�
жение чувствительности к холоду не предопределяет раз�
вития устойчивости к теплу или низкому атмосферному
давлению. Необходимо помнить, что главные факторы за�
каливания — солнце, воздух и вода должны воздействовать
в комплексе.

Рассмотрим для примера закаливание холодом. Переох�
лаждение — один из факторов, предрасполагающих к воз�
никновению простудных заболеваний и ведущих к форми�
рованию профнепригодности. Поэтому закаливание начина�
ется с воздушных ванн — наиболее естественной, безопас�
ной и доступной процедуры. Они легко переносятся орга�
низмом и легко дозируются. Начинать принимать воздуш�
ные ванны нужно при комнатной температуре, продолжи�
тельность — 3 мин, потом постепенно доводить их длитель�
ность до 1,5—2 ч. Через 10—15 дней принятие воздушных
ванн нужно сочетать с местным охлаждением (хождение бо�
сиком по полу начинают с продолжительности 3 мин и по�
степенно доводят до 1,5—2 ч). После 20—30 воздушных
ванн переходят к водным процедурам — обтираниям, об�
ливаниям, душам, ваннам, купаниям. При склонности к
простудным заболеваниям общее закаливание разумно со�
четать с закаливанием верхних дыхательных путей. Для
этого можно использовать обычное гигиеническое умыва�
ние лица и обтирание шеи во время умывания. Началь�
ная температура воды — 18—22 оС. Ее следует снижать
на 1—2 о С через каждые 3—5 дней и постепенно довести
до температуры воды в водопроводном кране. Закаливаю�
щее действие оказывают также ежедневные умывания во�
дой контрастных температур. Утром после обычного умы�
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вания лица 2—3 раза подряд умыть его сначала теплой
(36—37 оС), а затем 2—3 раза более прохладной (19—
20 оС) водой. Закаливающий эффект дает также полоска�
ние горла холодной водой. Начальная температура воды
для таких полосканий — 28—30 оС. Каждую неделю эта
температура снижается на 1—2 оС и постепенно доводит�
ся до 14—15 оС. Полоскание проводится 2—3 раза в день.
Рекомендуется и ежедневное мытье ног водой температу�
рой 28—30 оС с последующим ее снижением через каж�
дые 5—7 дней на 1—2 оС и доведением до 15—16 оС.

Исследования свидетельствуют, что организм привыка�
ет к холоду быстрее, если охлаждение производится ежед�
невно по 5 мин, чем через день по 10 мин. Длительные
перерывы ведут к ослаблению или полной утрате приоб�
ретенных защитных реакций. О влиянии же закаливания
на организм можно судить по следующим признакам:
крепкий сон, хороший аппетит, улучшение самочувствия,
повышение работоспособности. Кроме укрепления здоровья
закаливание обладает еще одним очень важным эффектом.
В процессе тренировки устойчивости к неблагоприятным
факторам окружающей среды у человека повышается спо�
собность к восприятию и запоминанию. Кроме того, про�
исходит формирование таких черт характера, как настой�
чивость, целеустремленность.

Для сохранения и укрепления здоровья человек должен
стараться вести здоровый образ жизни. Это значит ста�
раться как можно больше бывать на открытом воздухе и
летом и зимой, соблюдать правила личной гигиены и ра�
зумный режим труда, отдыха, питания, воздерживаться от
курения, употребления алкогольных напитков и токсичес�
ких веществ. Эти прописные истины хорошо известны
всем вам, как и приевшиеся рекомендации мыть руки пе�
ред едой, следить за зубами, одеваться по погоде и др.
Но задумайтесь, почему эти истины не теряют актуально�
сти? Да именно потому, что действенность этих указаний
абсолютна: это азбука здоровья.

Помните, что только при наличии здоровья имеют
смысл другие ценности, в том числе и удовлетворенность
личности своей трудовой деятельностью. Здоровье — обя�
зательное условие полноценной жизни человека. Нужно
заботиться о его сохранении, укреплении и коррекции.
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Упражнения
1. Для улучшения осанки можно порекомендовать вы�

полнение следующего упражнения.
Исходное положение — стоя, ноги врозь, руки в сто�

роны, предмет (палка, мяч и т. п.) в правой руке. Под�
нять правую руку вверх и согнуть за головой, левую опу�
стить вниз и согнуть за спиной. Затем переложить пред�
мет из правой руки в левую. Вернуться в исходное поло�
жение. То же, но теперь левая рука вверху, правая вни�
зу. Повторить 6 раз. За одно занятие рекомендуется вы�
полнить 6—7 таких упражнений, пауза между ними —
2—3 мин. В качестве предмета сначала используйте не�
большую палку. Постепенно уменьшайте размер предмета
(карандаш, теннисный мяч, шарик).

2. Дыхательные упражнения. Сначала глубокий вдох —
живот максимально выпячивается вперед, расширяются
боковые стенки грудной клетки, плечи слегка разворачи�
ваются. Через 5 с выдох — брюшная стенка втягивается
внутрь.

Постепенно разрыв между вдохом и выдохом можно уве�
личивать до 10 с. Выполняйте такие упражнения 2—3 раза
в день. Количество вдохов и выдохов за один прием — от
5 до 20. Делать дыхательную гимнастику можно сидя,
лежа или во время прогулок (вдох на 4 шага, задержка
дыхания на 4 шага, выдох на 4 шага и снова задержка
дыхания на 4 шага).

Вдох должен быть глубоким, но это не значит, что
надо вдохнуть как можно больше воздуха и задержать
его. Выдох также глубокий.

Вопросы и задания
1. Что такое здоровье?
2. Почему состояние здоровья необходимо учиты�

вать при выборе профессии?
3. Какие производственные факторы оказывают не�

благоприятное влияние на здоровье человека?
4. Что такое индекс здоровья?
5. Какова частота пульса у нетренированного взрос�

лого человека?
6. Что способствует укреплению здоровья?
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7. На какие группы можно условно разделить все
профессии по влиянию на организм человека?

8. Перечислите противопоказанные профессиональ�
но�производственные факторы при заболеваниях:
а) органов зрения; б) органов слуха; в) кожи;
г) опорно�двигательного аппарата; д) органов ды�
хания; е) сердечно�сосудистой системы; ж) орга�
нов пищеварения; з) нервной системы; и) почек.

9. Какие профессии рекомендуются при различных
заболеваниях?

10. Как развивать и укреплять физические качества?

2.2. Îùóùåíèå è âîñïðèÿòèå.
Íàáëþäàòåëüíîñòü

è ïðîôåññèîíàëüíûé òðóä

2.2.1. ×òî íàäî çíàòü îá îùóùåíèÿõ
è âîñïðèÿòèè, âûáèðàÿ ïðîôåññèþ

Внутренний мир человека, его духовная жизнь — это об�
разы, мысли, чувства, стремления, потребности и т. п. —
все то, что составляет психическое отражение действитель�
ности.

Непосредственные знания об окружающем мире че�
ловек получает с помощью ощущений и восприятия.
Ощущение — это отражение отдельных свойств предметов
и явлений внешнего мира, а восприятие — целостное и
связное отражение внешнего мира.

Так, если прикоснуться к какому�нибудь предмету, то
появятся знания не о всем предмете, а о его отдельных
качествах: гладкости, твердости, температуре, т. е. ощу�
щения. Если же ощупать предмет целиком или посмот�
реть на него, то возникнет образ целого предмета, т. е.
восприятие. Ощущения и восприятие неразрывно связаны
друг с другом. Ощущения входят в структуру восприятия.

Пять всем известных органов чувств (на самом деле их
значительно больше) собирают информацию из внешнего
мира в виде света, звука, запаха, вкуса, температуры,
прикосновения, помогают воспринимать окружающую сре�
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ду. Поэтому для того, чтобы человек чувствовал себя здо�
ровым и бодрым, необходимо, чтобы были исправны
те физиологические “приборы” (глаза, уши, кожа, нос
и т. п.), которые отвечают за сбор информации для на�
шего мозга.

Практически во всех видах деятельности зрительные
ощущения и восприятие играют большую роль. Предста�
вители целого ряда профессий должны хорошо видеть при
сильном или слабом освещении, различать во всех дета�
лях мелкие предметы, множество цветовых оттенков, фик�
сировать на большом расстоянии движущиеся предметы.
Большое значение в трудовых действиях имеют двигатель�
ные (кинестетические) ощущения, вызываемые раздраже�
нием нервных окончаний в мышцах, суставах, связках,
костях. Они обеспечивают поступление информации, необ�
ходимой для координации движений. Для ряда профессий
важны хорошо развитые кожные ощущения — ощущения
прикосновения и давления (осязание), а также термичес�
кие (на тепло и холод) и болевые ощущения. А ощуще�
ние равновесия участвует в восприятии пространственного
положения тела.

Роль слуховых ощущений и восприятия связана в тру�
довой деятельности, с одной стороны, с обеспечением об�
мена информацией между совместно работающими, а с дру�
гой — возможностью контролировать по звуковой характе�
ристике рабочее состояние машины. Без обонятельных ощу�
щений нельзя работать в пищевой промышленности, хотя
здесь также важны вкусовые ощущения. Обонятельные
ощущения важны и как защитные сигналы: с помощью
обоняния человек может отличить свежую пищу от несве�
жей и тем самым предупредить пищевое отравление.

Восприятие — это комплекс ощущений.  Воспринимая,
человек не только видит, но и смотрит, не только слы�
шит, но и слушает, а иногда всматривается и прислуши�
вается. Осмысленное человеческое восприятие сопровожда�
ется истолкованием. Восприятие может быть непреднаме�
ренным и преднамеренным.

Целенаправленное планомерное восприятие объектов
для их лучшего понимания — наблюдение. Наблюдая, че�
ловек ищет ответы на вопросы, которые его интересуют,
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вычленяет наиболее важное, переключает внимание с од�
ного элемента объекта на другой в определенной последо�
вательности. Мышление, включенное в наблюдение, помо�
гает отделить главное от второстепенного, закономерное от
случайного. В наблюдении всегда есть элементы исследо�
вания, поэтому наблюдение является хорошим способом
развития мышления.

Наблюдательность — качество личности, необходимое
для успешной деятельности во многих профессиях, напри�
мер следователя, врача, агронома. В научной деятельнос�
ти наблюдение часто выступает как специальный метод
исследования. Одни люди обладают всесторонней наблюда�
тельностью, наблюдательность других сосредоточена пре�
имущественно в какой�то определенной области, например
в области природы или техники.

Выделяют четыре типа восприятия и наблюдательнос�
ти: аналитический, синтетический, аналитико�синтетичес�
кий и эмоциональный. Аналитический тип восприятия
характеризуется стремлением выделить и проанализировать
прежде всего детали, частности. Такие люди скрупулезно
вникают во все подробности даже тогда, когда деятель�
ность этого не требует. Синтетический тип восприятия
характеризуется склонностью человека к обобщенному от�
ражению явлений и к определению основного смысла вос�
принимаемого. Люди этого типа не любят вдаваться в де�
тали, главное для них — составить общее представление
о наблюдаемом объекте или явлении. Аналитико�синте�
тический тип восприятия обнаруживает в равной мере
стремление к анализу и синтезу. Он встречается чаще дру�
гих. Эмоциональный же тип восприятия характеризует�
ся выражением прежде всего своих переживаний по пово�
ду воспринимаемого, а не схватыванием сущности деталей.
Восприятие и наблюдение у таких людей неорганизован�
ные, неполные. Наблюдательность — очень ценная способ�
ность человека, необходимая для его практической дея�
тельности, поэтому ее надо развивать.

Чувствительность в ощущениях человека в течение
жизни изменяется: происходит ее повышение или пони�
жение, особенно в сфере зрения, слуха, обоняния и вку�
са, что свидетельствует о большой пластичности организ�
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ма, его приспособлении к условиям среды. Тем не менее
следует помнить, что поражение органов ощущений и вос�
приятия, например повреждение барабанной перепонки,
хрусталика глаза и др. обусловливает снижение чувстви�
тельности и соответственно возможность ошибок в оценке
ситуаций внешнего мира. О влиянии этих повреждений на
профессиональную пригодность можно узнать из раздела
“Здоровье и профессиональная пригодность”.

Степень чувствительности зависит от многих причин.
Особенно влияет на повышение чувствительности характер
деятельности человека, его интересы, мотивы, тренирован�
ность.

Далее приведены задания, которые помогут вам разоб�
раться в видах чувствительности, особенностях преднаме�
ренного восприятия (наблюдательности и ее видов), а так�
же в восприятии человека человеком.

2.2.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ
îñîáåííîñòåé ñâîèõ îùóùåíèé è âîñïðèÿòèÿ

Задание 1. Определите линейный глазомер.
а) Прикиньте на глаз размер детали, которую вам по�

казывает преподаватель. Затем измерьте ее. Определите
уровень ошибок. Для этого из предполагаемого размера
вычтите истинный. Абсолютное число полученной разно�
сти разделите на истинный размер детали. Если ваш ре�
зультат близок к 0 — отлично; 1/40 — норма (по Вебе�
ру); 1/25 и более — низкий результат.

б) Определите на глаз число витков на гайке, винте
или другой детали, имеющей их. Затем сосчитайте их.
Определите процент ошибок. Чем он меньше, тем лучше
ваш глазомер.

в) Из нескольких предложенных сверл или резцов вы�
берите нужный для выполнения задания. (Задание — сде�
лать отверстие определенного размера и конфигурации.)
Зафиксируйте число попыток, которые вам потребовались
для получения правильного результата. Чем меньше их
число, тем лучше результат.

Задание 2. Оцените глазомер на линии методом отыска�
ния на глаз одинаковых линий. Выполняется в течение
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3 мин. Рассмотрите рисунок 2.2.1. Среди выстроенных в ряд
черточек найдите на глаз те, которые равны по величине
отрезкам А, Б, В, Г, АБ, ВГ, ДЕ. Результаты запишите.

Для оценки результатов подсчитайте количество пра�
вильно найденных черточек.

Если вы справились с заданием, то это отличный ре�
зультат; 5—6 — хороший; более половины (4) — удовлет�
ворительный; менее половины — неудовлетворительный.

Задание 3. Оцените глазомер на углы. На рисунке
2.2.2 шесть углов разной величины. Внимательно посмот�
рите на них. Запишите их номера по степени возраста�
ния величины.

Время работы не должно
превышать 1 мин.

Для того чтобы оценить
результаты, подсчитайте про�
цент правильных ответов.
Показатель хорошего глазо�
мера — 100 %.

Задание 4. Определите
уровень развития восприятия
величин (глазомера на углы).

1 4 5

3
26

Рис. 2.2.2

Рис. 2.2.1
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На рисунке 2.2.3 десять углов от 35о до 135о под но�
мерами и десять таких же углов, обозначенных буквами.
Различия между углами — 7—10о, размеры сторон около
8—15 мм.

Рассмотрите этот рисунок в течение 4 мин и найдите
пары соответствующих или наиболее близких по угловым
величинам фигур, обозначенных цифрами и буквами. На�
чинайте работу с фигуры 1: найдите соответствующую ей
или наиболее близкую фигуру, обозначенную буквой. Про�
должайте эту работу с фигурой 2 и т. д.

Записывайте ответы в порядке номеров 1 — ..., 2 — ...
и т. д. Если вы правильно ответили на 8—10 вопросов, у
вас высокий уровень развития восприятия угловых вели�
чин, 5—7 — средний, 1—4 — низкий.
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Рис. 2.2.3

Задание 5. Определите слуховую чувствительность. В
работе токаря, киномеханика, шофера большое значение
имеет умение распознавать по слуху неполадки в машине.

а) Определите, после скольких попыток можно разли�
чить на слух момент, когда сверло проделывает отверстие
в детали.

б) Определите, когда изменяется скорость вращения то�
карного станка на определенную величину.
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Задание 6. Определите точность локализации слуховых
раздражителей.

Возьмите в одну руку стакан, а в другую — каран�
даш. Посадите перед собой на стул вашего одноклассника
(ему нужно закрыть глаза). Подойдите к нему сзади и на
одинаковом расстоянии от его головы то слева, то точно
сзади и спереди, то справа произведите одинаковый звук,
легко ударяя карандашом по краю стакана. Выполните за�
дание в каждом направлении по 3 раза.

Проанализируйте, насколько уверенно ваш товарищ оп�
ределяет место, из которого исходит звук, в каком на�
правлении он делает это наиболее уверенно. Поменяйтесь
с ним местами.

Задание 7. Определите тактильную чувствительность.
Изготовьте 6 фигур из

картона или пластмассы.
Например, как на приведен�
ном рисунке 2.2.4.

Сядьте за стол. Из спе�
циально приготовленной ко�
робки под столом достаньте
первую фигуру, которую вы
раньше не видели. Ощупай�
те эту фигуру под столом,
запомните, чтобы потом ее
нарисовать. (Эту процедуру можно проделать с закрыты�
ми или завязанными глазами.) Через 1 мин уберите фи�
гуру, чтобы она не попала в поле вашего зрения. Затем
по памяти зарисуйте ее. Убрав рисунок, положите перед
собой эту фигуру, рассмотрите ее внимательно, уберите из
поля зрения и зарисуйте вторично. Проделайте такие же
операции со всеми остальными фигурами. Подсчитайте ре�
зультаты, сравнив рисунки каждой пары с оригиналом
фигуры.

Отлично — рисунки всех пар совпадают; хорошо —
совпадает более половины (4); удовлетворительно — поло�
вина совпадений (3); плохо — менее половины (2); очень
плохо — ни одна пара не совпадает.

Задание 8. Определите нижний абсолютный порог так�
тильной чувствительности.

Рис. 2.2.4
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Пусть ваш товарищ закроет глаза или наденет повяз�
ку на глаза. Прикоснитесь к кожной поверхности тыль�
ной стороны его ладони циркулем�измерителем, разведен�
ным на 1 мм, не надавливая на кожу. Затем разведите
ножки циркуля на 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм и т. д. до тех
пор, пока у вашего товарища не появится ощущение двух
прикосновений. Ножки циркуля сблизьте до появления од�
ного прикосновения. Опыт повторите 3 раза. За основу бе�
рется средний результат.

Для выявления своей тактильной чувствительности по�
меняйтесь с товарищем и проделайте эту же процедуру.

Высокий уровень чувствительности — 1 мм; низкий —
5 мм.

Задание 9. Оцените точность воспроизведения времени.
Проверьте, сколько цифр вы успеете сосчитать за 10 с.

Темп счета нормальный. Затем проведите простой расчет,
показывающий, с какой точностью вы можете определить
отрезок времени в 1 с. Например, если за десятисекунд�
ный промежуток вы досчитали до 15, то это означает, что
ваша секунда короче настоящей на 0,33.

Задание 10.  Оцените восприятие времени.
Возьмите часы с секундной стрелкой. Заметьте время,

которое они показывают, и переверните их, предваритель�
но задумав какую�то величину времени (3, 8, 10, 12 с
и т. п.). Когда вы решите, что это время прошло, пере�
верните часы и проверьте, сколько же времени прошло на
самом деле. Разницу во времени запишите. Сделайте 10
проб так, чтобы они относительно равномерно распредели�
лись в диапазоне 6—12 с.

Определите процентную точность (Т) оценки интерва�
лов времени по формуле:

 
100  

 100 %,
а

T
б
−= ⋅

где а — сумма всех ошибок по времени, б — сумма за�
думанных отрезков времени.

Если этот показатель больше 88 % — результат отлич�
ный; от 88 до 85% — средний; от 75 до 84 % — удов�
летворительный; менее 75 % — неудовлетворительный.

Задание 11. Проверьте свою наблюдательность. Для
этого сравните два рисунка — 2.2.5 и 2.2.7. Один из них
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помещен на этой странице. Рассмотрите его внимательно
за 1 мин и постарайтесь запомнить все детали.

На странице 62 вы увидите схожий рисунок. За
10 мин определите все различия между этими рисунками
и запишите их.

Подсчитайте количество правильно отмеченных дета�
лей�различий. Особо отметьте, когда ошибочно указаны
несущественные различия. Результат: 20 различий — хо�
роший, меньше 9 — плохой.

Задание 12. Определите свои возможности анализа лич�
ности другого человека.

На рисунке 2.2.7 показана мимика человека при раз�
ных эмоциональных состояниях. Какое из изображений от�
ражает ваше представление о человеке: 1) нормальном;
2) нежном; 3) скорбном; 4) очень недовольном; 5) упря�
мом; 6) упрямом и недовольном; 7) внимательном; 8) не�
довольном и внимательном; 9) злобном и внимательном.

Точность узнавания мимических выражений оценивает�
ся так:

8—9 — отличный результат; 5—7 — удовлетворитель�
ный; менее 4 — неудовлетворительный.

Итог.
1. По результатам выполнения заданий запишите в

дневнике выбора профессии (тетради) краткую характери�

Рис. 2.2.5
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Рис. 2.2.6

стику своих ощущений и восприятия: а) глазомер на ли�
нии — ...; б) глазомер на углы — ...; в) тактильная чув�
ствительность — ...; г) восприятие точности времени —
...; д) наблюдательность — ...; е) восприятие настроения
человека — … .

2. Попытайтесь определить, к каким особенностям вос�
приятия предъявляет требования выбранная профессия.

2.2.3. Êàê óñîâåðøåíñòâîâàòü
îùóùåíèÿ è âîñïðèÿòèå

Люди отличаются по своим ощущениям и возможнос�
тям восприятия. Особенно эти различия заметны в зрении
и слухе.

Из нарушений зрения самые распространенные — бли�
зорукость и дальнозоркость Также встречаются люди с ча�
стичной цветовой слепотой: путают красный цвет с зе�
леным, желтый с синим. Индивидуальные различия суще�

1

4
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5 6
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ствуют и у людей с нормальным зрением. Они проявля�
ются в большей или меньшей чувствительности зритель�
ного анализатора.

Человек рождается со сформированными органами
чувств и способностью к ощущениям и восприятию. Од�
нако в течение жизни его анализаторные системы изме�
няются: совершенствуются или, наоборот, ухудшаются.
Как развивать органы чувств?

Обязательным условием является активная и разнооб�
разная деятельность человека. Не меньшее значение име�
ют специальные упражнения. При систематической трени�
ровке можно развить любой анализатор. Порой сама прак�
тическая деятельность выступает в качестве такой трени�
ровки. Так, музыкант отличается высоким развитием слу�
ховых ощущений именно в отношении к музыкальной де�
ятельности, а опытные летчики по слуху легко определя�
ют частоту вращения двигателя. Шлифовщики отличают�
ся необычайной остротой зрения. Они видят просвет до
0,0005 мм, тогда как нетренированные люди — всего до
0,1 мм. Специалисты по окраске тканей различают от 40
до 60 оттенков черного цвета. Опытные сталевары доволь�
но точно по слабым цветовым оттенкам расплавленной
стали определяют ее температуру и количество примесей.

Рис. 2.2.7
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Развитие наблюдательности начинается с правильной
организации восприятия. Сначала надо четко сформулиро�
вать задачу наблюдения. На основании задач составляет�
ся план проведения наблюдения. Это дает возможность
избежать стихийности, случайности. Приведенные ниже
упражнения помогут вам развить свои способности.

Упражнения
1. Для тренировки и развития глазомера на линии.
На листе белой бумаги с помощью линейки проведите

горизонтальную линию длиной 18 см. Затем на глаз раз�
делите ее пополам. С помощью линейки определите допу�
щенные отклонения, выразив их в миллиметрах. Повто�
рите это упражнение 3 раза, установите среднее значение.
При не очень хорошем результате ежедневно выполняйте
по 10 серий таких упражнений в течение 5 дней.

2.  Для повышения зрительной чувствительности и
восприятия.

Первый шаг в улучшении зрения — научиться давать
отдых глазам, концентрировать зрение и двигать глазны�
ми яблоками. Поэтому начните со следующего упражне�
ния: закройте глаза руками так, чтобы ладони лежали на
глазах, а накрывающие друг друга пальцы пересекались
на переносице. Это похоже на то инстинктивное движе�
ние, которое делает человек, когда не хочет, чтобы дру�
гие видели, что он плачет. Если глаза закрыты ладонями
правильно, а вытянутые пальцы плотно прилегают друг к
другу, глаза будут находиться в полной темноте. Убедив�
шись в этом, закройте глаза и побудьте в таком состоя�
нии в течение 3 и более минут. После этого откройте гла�
за, быстро поморгайте 6 раз, а затем сфокусируйте их на
небольшом предмете, находящемся в другом конце комна�
ты: гвозде, выключателе, болте. Попытайтесь разглядеть
предмет как можно более четко, сосчитав до шести, а за�
тем сместите фокус зрения на наиболее отдаленный пред�
мет, который вы только можете увидеть: дерево, холм,
машину, выбоину на дороге и т. д. Удерживайте внима�
ние на этом предмете также до счета “шесть”, а затем по�
вращайте глазными яблоками по часовой стрелке —
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вверх, вправо, вниз, влево, вверх. Так 3 раза, а затем на�
оборот. Быстро поморгайте. Закройте ладонями глаза, до�
считайте до 24. Проделайте весь комплекс упражнений
3 раза и закончите, закрыв глаза ладонями на 5 мин. Это
активизирует все мускулы, используемые нашими органа�
ми зрения, но которыми мы редко пользуемся должным
образом.

3. Для повышения слуховой чувствительности и вос$
приятия.

а) Запишите камерную музыку, обычно исполняемую
тремя�пятью музыкантами. Запишите также звучание от�
дельных инструментов. Прослушайте звучание каждого ин�
струмента, а затем запись камерного концерта и попытай�
тесь выделить партию одного из инструментов во всем
произведении. Затем попробуйте выделить другой инстру�
мент и т. д. То же самое проделайте и с оркестровой му�
зыкой. Сначала выберите широко распространенный инст�
румент, например скрипку или арфу. Затем переходите к
менее известным, не так широко используемым при орке�
стровом исполнении инструментам.

б) Войдите в темную комнату, заприте дверь и послу�
шайте звуки тишины: биение своего сердца, звук дыха�
ния, щелчок в горле при глотании и т. д.

4. Для повышения тактильной чувствительности
(осязания).

Возьмите 6 образцов различных тканей: вельвет, зам�
шу, шерсть, махровую ткань, искусственный мех, сатин.
Осмотрите и потрогайте их, стараясь запомнить текстуру.
Легонько проведите каждым из них по руке. Движения
должны быть медленными, скользящими. Закройте глаза
и попросите кого�нибудь повторить упражнение. На сей
раз прикосновения должны быть более легкими. Попытай�
тесь определить образец.

5. Для развития педагогической наблюдательности
(умение правильно воспринимать другого человека).

В течение 10 мин внимательно посмотрите на рису�
нок 2.2.8, на котором схематически изображена мимика
человека. Определите по изображению мимики соответ�
ствующую каждому номеру эмоцию.
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Рис. 2.2.8

Вопросы и задания
1. Как мы получаем самые первые знания об ок�

ружающем мире?
2. В каких видах деятельности большую роль иг�

рают зрительные ощущения и восприятие?
3. В каких видах деятельности большое значение

имеют двигательные (кинестетические) ощуще�
ния?

4. Для каких профессий важны хорошо развитые
кожные (тактильные) ощущения?

5. Для каких профессий очень важны слуховые
ощущения и восприятие?

6. В какой деятельности важны обонятельные и
вкусовые ощущения?

7. Чем отличается восприятие от ощущения?
8. Что такое наблюдение, наблюдательность?
9. В каких видах деятельности важна развитая на�

блюдательность?
10. Какие типы восприятия и наблюдательности вы�

деляют?
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11. Что влияет на повышение чувствительности ощу�
щений?

12. Развивается ли способность к ощущениям и вос�
приятию?

13. Как можно развивать глазомер; повышать зри�
тельную чувствительность, слуховую чувствитель�
ность и восприятие, тактильную чувствитель�
ность; развивать педагогическую наблюдатель�
ность?

2.3. Ñâîéñòâà íåðâíîé ñèñòåìû,
òåìïåðàìåíò è ïðîôåññèîíàëüíàÿ

äåÿòåëüíîñòü

2.3.1. Èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè
íåðâíîé ñèñòåìû è òåìïåðàìåíòà, èõ ó÷åò

ïðè âûáîðå ïðîôåññèè

В трудовой деятельности человека принимает участие
весь организм как единое целое. Взаимодействие всех ор�
ганов и систем в организме регулируется нервной систе�
мой. Нервная система выполняет две основные функции:
организует и координирует деятельность всех частей
организма и осуществляет его связь с внешней сре�
дой. Нервную деятельность делят на высшую и низшую.
Низшая нервная деятельность обеспечивает внутреннее
единство организма, высшая — внешнее единство организ�
ма с изменяющимися условиями его существования.

Нервная деятельность осуществляется в результате вза�
имодействия двух основных нервных процессов — возбуж�
дения и торможения. Возбуждение — нервный процесс,
приводящий организм в деятельное состояние. Внешне воз�
буждение проявляется, например, в сокращении группы
мышц или в выделении секрета. Более точным показа�
телем возбуждения служит возникновение в возбужден�
ном участке ткани электроотрицательного потенциала.
Торможение — нервный процесс, приводящий к времен�
ному прекращению или ослаблению деятельного состояния
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организма. При торможении возникает электроположитель�
ный потенциал.

Тип высшей нервной деятельности  — это своеобразный
комплекс основных свойств нервных процессов возбужде�
ния и торможения — силы, равновесия и подвижности.
Под силой нервных процессов понимается работоспособ�
ность нервных клеток, способность выносить сильное на�
пряжение. В зависимости от запаса реактивного или
функционального вещества в нервных клетках нервная
система может быть сильной, менее сильной, слабой.
Равновесие основных нервных процессов — возбуждения
и торможения — второе свойство, характеризующее тип
высшей нервной деятельности. Если оба нервных процес�
са примерно одинаковой силы, то они уравновешивают
друг друга и такая нервная система называется уравнове$
шенной. Если же один из нервных процессов (обычно воз�
буждение) по силе преобладает над другим (торможением),
то такая нервная система неуравновешенная. Преобладание
процессов возбуждения над процессами торможения выра�
жается в быстроте образования условных рефлексов и мед�
ленном их угасании, и наоборот. Подвижность — третье
свойство нервных процессов возбуждения и торможе�
ния. Нервная система человека постоянно подвергается
воздействию окружающей среды, для которой характерны
непостоянство и изменчивость. Уравновешенность организ�
ма со средой достигается только при условии, если оба
нервных процесса — и возбуждение и торможение — по
скорости протекания и быстроте смены поспевают за из�
менениями среды. Нервная система может быть подвиж�
ной и инертной (малоподвижной). Подвижная нервная си$
стема  характеризуется быстрым протеканием нервных
процессов, быстрой и легкой сменой процесса возбуждения
процессом торможения. Особенность малоподвижной не$
рвной системы  — относительно медленное протекание ос�
новных нервных процессов и затрудненность их взаимной
смены.

Человек с сильной нервной системой сохраняет высо�
кий уровень работоспособности при длительном и напря�
женном труде. У него быстро восстанавливается работо�
способность. В сложной обстановке такой человек держится
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уверенно, не теряет эмоционального тонуса, не обращает
внимания на мелкие, отвлекающие воздействия.

Уравновешенный человек ведет себя спокойно и собран�
но в любой, даже самой возбуждающей обстановке. Рабо�
тает равномерно, без случайных взлетов и падений.

Подвижный человек способен быстро и адекватно реа�
гировать на изменения в ситуации, легко отказывается от
стереотипов и быстро приобретает новые навыки и при�
вычки. Такой человек без труда переходит от покоя к де�
ятельности и от одной деятельности к другой, у него бы�
стро возникают и ярко проявляются эмоции, он способен
к мгновенному запоминанию, темп действий и речи — ус�
коренный.

В зависимости от сочетания силы, равновесия и под�
вижности нервных процессов различают 4 типа высшей
нервной деятельности: I тип — сильный, уравновешенный,
подвижный; II тип — сильный, неуравновешенный (пре�
обладает возбуждение), подвижный; III тип — сильный,
уравновешенный, малоподвижный; IV тип — слабая не�
рвная система. На биологическом фундаменте типов выс�
шей нервной деятельности основывается психологическая
характеристика личности — темперамент (слово “темпера�
мент” в переводе с латинского — надлежащее соотноше�
ние частей). Этим словом еще в глубокой древности обо�
значали индивидуальные особенности поведения человека.
По этим особенностям всех людей можно разделить на че�
тыре типа: I — сангвиник, II — холерик, III — флегма�
тик, IV — меланхолик. Каждый тип темперамента харак�
теризует активность, энергичность, психическую силу лич�
ности, но не убеждения, взгляды, интересы, общественную
направленность.

Понятия типа высшей нервной деятельности и темпе�
рамента нетождественны. Тип высшей нервной деятельно�
сти лишь физиологическая основа темперамента. Вышена�
званные типы темперамента (в чистом виде они встреча�
ются очень редко, можно говорить лишь о преобладании
тех или иных черт)  могут быть использованы для прак�
тического изучения личности. Психологические особеннос�
ти темперамента каждого человека в основном соответству�
ют одному из нижеописанных типов. Рассмотрим психо�
логические характеристики типов темперамента.
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Сангвинический темперамент основывается на сильной,
подвижной, уравновешенной нервной системе. Для сангви�
ника характерна повышенная реактивность, которая про�
является в том, что он очень быстро откликается на лю�
бое внешнее или внутреннее воздействие. Сангвиник отли�
чается и повышенной активностью, работоспособностью,
продуктивностью в разнообразной работе. Больше всего
ему подходит деятельность, требующая быстрой реакции
и вместе с тем уравновешенности. Он может сдерживать
свои реакции в проявлении чувств, хотя и эмоционален.
Сангвиник обычно весел и жизнерадостен. Эмоционально
неустойчив: легко поддается чувствам, но они у него не
очень устойчивы и глубоки. Быстро находит контакт с
людьми, быстр в движениях, темпе речи и походке. Для
сангвиника характерна большая подвижность, легкая при�
способляемость к изменяющимся условиям жизни, быст�
рота психических функций (внимания, памяти, мышления
и др.). Однако его подвижность может привести к отсут�
ствию сосредоточенности, поспешности, а иногда и к по�
верхностности.

Холерический темперамент  основывается на сильной,
подвижной, но неуравновешенной (с преобладанием воз�
буждения) нервной системе. Для него характерна высокая
реактивность и активность, но реактивность преобладает
над активностью, т. е. непроизвольные реакции на вне�
шние или внутренние воздействия (например, критическое
замечание, неожиданный резкий звук) оказываются порой
сильнее целей, установок и убеждений. Представители это�
го типа темперамента отличаются повышенной возбудимо�
стью и неуравновешенностью поведения. Для них харак�
терна быстрота (порой лихорадочная) действий, резкость и
стремительность движений, а также сила, импульсивность
и яркая выраженность эмоциональных переживаний, мо�
жет проявляться несдержанность, вспыльчивость, неспособ�
ность к самоконтролю. Легко возникает раздражительность
и агрессивность. Однако холерик работоспособен, готов к
быстрой реакции.

Флегматический темперамент основывается на сильной,
уравновешенной, но инертной нервной деятельности. Для
флегматика характерны медлительность, спокойствие,
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склонность к порядку, к привычной обстановке. Работо�
способен. В деятельности может проявлять основательность,
продуманность, упорство, но малоактивен. У флегматика
все психические процессы протекают медленно, но зато
прочно формируются навыки. Ему нужно время для со�
средоточения внимания, для переключения его на другой
объект, инертность сказывается и на формировании сте�
реотипов, трудности их перестройки, что приводит к не�
достаточной гибкости в поведении. Неэмоционален, его не�
легко вывести из себя. Характерна малая активность и
реактивность. Человек этого темперамента с трудом схо�
дится с людьми. Флегматикам особенно подходит работа,
требующая методичности, хладнокровия и длительной ра�
ботоспособности.

В основе меланхолического темперамента лежит сла�
бый тип нервной системы. Представителей этого типа от�
личает высокая чувствительность, а вследствие этого и по�
вышенная ранимость, они склонны сильно переживать
даже незначительные неудачи. Эмоциональные состояния
отличаются у меланхолика глубиной, большой силой и
длительностью, хотя внешне выражаются слабо. Они час�
то неуверены в себе, легко теряются, трудно адаптируют�
ся в новой обстановке. Склонны к замкнутости, избегают
общения с малознакомыми людьми. Им свойственны ма�
лая реактивность, пониженные активность и работоспособ�
ность. Длительное и сильное напряжение у меланхолика
приводит к замедлению деятельности, а затем и к ее пре�
кращению. Он быстро утомляется, однако в привычной,
спокойной обстановке работает продуктивно.

Темперамент окрашивает все психические проявления
индивида, но от него не зависят ни социальные установ�
ки, ни моральная воспитанность, ни интересы и увлече�
ния человека. Не определяет темперамент и уровень об�
щих или специальных способностей человека. Люди одно�
го и того же темперамента могут быть высоко� и мало�
одаренными и, наоборот, имея различные темпераменты,
успешно работать в одной области. Несколько примеров:
Суворов и Пушкин — холерики, Жуковский и Гоголь —
меланхолики, Крылов и Кутузов — флегматики, Наполе�
он и Герцен — сангвиники.
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Однако при выборе профессии следует учитывать осо�
бенности темперамента. Во�первых, некоторыми професси�
ями предъявляются очень высокие требования к выдерж�
ке, самообладанию и быстроте реакции. Так, меланхоли�
ку противопоказаны профессии водителя, летчика, мон�
тажника�высотника и некоторые другие, связанные с по�
стоянными стрессовыми ситуациями. Меланхолику подой�
дет деятельность, где требуется высокая чувствительность
(психолог и др.). Флегматик наибольших успехов может
достигнуть в работе, где необходимы методичность, после�
довательность и настойчивость, не требуется быстрой сме�
ны действий, ловкости и большой активности.

В экстремальных условиях влияние темперамента на
эффективность деятельности усиливается. Заученные и ус�
военные формы поведения становятся неэффективными,
требуется специальная мобилизация организма для того,
чтобы справиться с неожиданными и сверхсильными воз�
действиями.

Нижеприведенные практические работы помогут вам
разобраться в особенностях высшей нервной деятельности
и определении типа темперамента.

2.3.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî äèàãíîñòèêå
ñâîèõ îñîáåííîñòåé íåðâíîé ñèñòåìû

è òåìïåðàìåíòà

Задание 1. Установите особенности своей нервной дея�
тельности на основании наиболее часто повторяющихся
поведенческих реакций в любой деятельности.

А. Основанием для отнесения к преимущественно силь�
ному типу нервной системы со стороны возбуждения яв�
ляются следующие показатели:

1) способность длительное время выполнять неинтерес�
ную работу, не снижая ее интенсивности и продуктивно�
сти;

2) умение преодолевать трудности и неудачи в работе,
настойчивость и упорство в достижении цели;

3) повышение упорства и работоспособности в трудных
условиях, в ситуации опасности;
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4) стремление к самостоятельности в поступках, особен�
но в новых, незнакомых ситуациях;

5) способность быстро оправиться от неудачи и моби�
лизовать свои силы.

Б. Основанием для отнесения к слабому типу являются
противоположные показатели по всем пунктам раздела А.

В. О большой силе процесса торможения можно судить
по:

1) высокой работоспособности, особенно в неинтересном
деле;

2) сдержанности в поступках, в разговоре (даже не�
смотря на психотравмирующую ситуацию);

3) сдержанности в общении;
4) неторопливости в принятии решений;
5) быстрому и прочному формированию различных на�

выков, связанных со способностью к волевой задержке;
6) неторопливости в движениях и речи (скупая мими�

ка, медленное и тщательное прожевывание пищи во вре�
мя еды, хороший сон).

Г. Основанием для отнесения к группе с относительно
низкой силой процесса торможения являются противопо�
ложные показатели по всем пунктам раздела В.

Д. О подвижности нервных процессов можно судить по
следующим показателям:

1) преимущественно быстрый темп деятельности, даже
при освоении новой работы;

2) быстрое освоение нового материала (иногда и быст�
рое его забывание);

3) легкость или активность в новых знакомствах,
стремление к новым впечатлениям;

4) быстрая адаптация в новой обстановке;
5) быстрое засыпание и пробуждение;
6) живая речь, мимика, общая подвижность.
Е. Основанием для отнесения к группе относительно

инертных являются противоположные показатели по всем
пунктам раздела Д.

Оценка степени выраженности процессов возбуждения
и торможения производится путем суммирования положи�
тельных утверждений по каждому показателю отдельно.
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Если таких утверждений большинство по рассматриваемо�
му свойству, то это говорит о высокой степени его выра�
женности.

Задание 2. Определите свой тип темперамента по само�
наблюдению. Описание представлено ранее (см. с. 69—70).

При обработке результатов нужно учесть то обстоятель�
ство, что данная методика субъективна, так как основана
на самооценке. Кроме того, выявить особенности темпера�
мента путем наблюдения порой бывает очень трудно, так
как они маскируются характером. О свойствах же темпе�
рамента с наибольшей точностью можно судить в макси�
мально трудных для проявления этих свойств условиях,
например, об активности — в условиях утомления.

Итог.
1. Назовите несколько профессий, специальностей, ко�

торые предъявляют повышенные требования к особенностям
высшей нервной деятельности человека: а) силе; б)  подвиж�
ности; в) уравновешенности; г) чувствительности.

2. Предъявляют ли особые требования к высшей не�
рвной деятельности те профессии и специальности, кото�
рые входят в сферу ваших интересов и склонностей?

3. По результатам выполнения практических заданий
запишите в дневник выбора профессии (тетрадь) краткую
характеристику своего темперамента и высшей нервной
деятельности: а) сила высшей нервной деятельности — ...;
б) скорость — ...; в) уравновешенность — ...; г) темпера�
мент — ... .

2.3.3. Êàê óïðàâëÿòü ñâîèì òåìïåðàìåíòîì

Иногда полагают, что надо отыскивать пути изменения
свойств нервной системы в желательную сторону. Такую точ�
ку зрения нельзя считать правильной. Во�первых, мы еще
мало осведомлены о путях и способах изменения свойств не�
рвной системы человека, но твердо знаем, что этот процесс
протекает очень медленно, в результате изменения каких�то
существенных биологических условий жизни.

Во�вторых, неизвестно, что следует считать “желатель�
ными свойствами нервной системы”. Например, слабая не�
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рвная система — это нервная система малой работоспособ�
ности (в физическом смысле), но высокой чувствительнос�
ти. Какая нервная система лучше: более чувствительная,
но менее работоспособная или менее чувствительная и бо�
лее работоспособная? Вряд ли кто�то может однозначно
ответить на этот вопрос. Кроме того, продуктивность дея�
тельности человека зависит прежде всего от таких факто�
ров, как отношение к труду, интересов, знаний и умений,
в частности умения организовать свою работу. Все эти
факторы не зависят от силы нервной системы. Поэтому
человек со слабой нервной системой может демонстриро�
вать высокую продуктивность работы. О силе или слабос�
ти нервной системы говорит не продуктивность деятель�
ности, а то, как протекает эта деятельность, сколь быст�
ро и в чем проявляется утомление, какие способы помо�
гают человеку бороться с утомлением, какой режим рабо�
ты для него наиболее благоприятен. Другими словами,
сила нервной системы проявляется не в том, какова про�
дуктивность деятельности данного человека, а в том, ка�
кими способами и при каких условиях он добивается наи�
большей продуктивности.

И в�третьих, изменение свойств нервной системы мо�
жет привести в конце концов к нивелированию индиви�
дуальности, к стремлению сделать всех людей одинаковы�
ми, что недопустимо в обществе, благополучие которого
основано на разделении труда.

Поскольку любой вид деятельности предъявляет к пси�
хике человека определенные требования, то нет темпера�
мента, идеально подходящего для всех видов деятельнос�
ти. Взять, например, работу оператора энергосистем и
химкомбинатов и деятельность рабочего на конвейере.
Если по первой специальности не могут успешно работать
люди с высокой тревожностью и малой помехоустойчиво�
стью, то по второй таких противопоказаний нет. Суще�
ствуют определенные виды деятельности, в которых вы�
носливость нервной системы к сверхсильным нагрузкам
имеет решающее значение, поэтому там необходимы лица
с сильной нервной системой. Но существуют и такие про�
фессии, в которых более важное значение имеет высокая
чувствительность и реактивность.
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Известно четыре пути приспособления темперамента к
требованиям деятельности.

1. Профессиональный отбор там, где невозможна дея�
тельность без определенных свойств темперамента (напри�
мер, быстрая реакция летчиков, абсолютный слух у му�
зыкантов и т. п.).

2. Формирование профессиональных интересов для ком�
пенсации отдельных свойств темперамента.

3. Выбор профессии с учетом положительных качеств
темперамента. Так, флегматики особенно легко осуществ�
ляют медленные и плавные движения, отдают стойкое
предпочтение стереотипным способам действия, они пунк�
туально соблюдают заведенный порядок, а несвоевремен�
ность своих реакций восполняют более тщательным пла�
нированием действий и педантичным контролем. Они
предпочитают упражнения и операции, предполагающие
статические позы, медленные и плавные движения, и до�
биваются в них наибольших успехов.

4. Формирование собственного, индивидуального, стиля
деятельности. С помощью определенных приемов человек
сознательно или стихийно компенсирует слабые стороны
своих типологических особенностей и наилучшим образом
использует свои природные преимущества. Например, тка�
чихи с высокой подвижностью нервных процессов выпол�
няют срочные работы по мере их возникновения, а инер�
тные предпочитают ограждать себя от рывков в работе по�
вышенным вниманием к предупредительным работам. Про�
дуктивность тех и других одинакова, но достигается она
разными путями.

Понятие “индивидуальный стиль” включает в себя не
только внешние практические способы действий, но и спо�
собы и приемы организации психической деятельности, на�
пример организации внимания. Так, мы одинаково внима�
тельными считаем флегматика, если у него высокая устой�
чивость внимания при низкой переключаемости, и сангви�
ника, у которого, наоборот, низкая устойчивость внимания,
зато очень высокий уровень развития переключаемости.
“Всяк мастер на свой лад” — гласит народная мудрость.

Научиться управлять своим темпераментом можно
лишь в том случае, если человек обладает целеустремлен�
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ным, волевым и высоконравственным характером. При
сильном характере холерик способен сдерживать природ�
ную неуравновешенность и вспыльчивость, флегматик пре�
одолевает свою медлительность, сангвиник — импульсив�
ность, меланхолик — застенчивость.

В воспитании темперамента важную роль играет физи�
ческое воспитание. Занятия физкультурой и спортом ук�
репляют организм и нервную систему человека, способ�
ствуют росту культуры движения. Под воздействием ре�
гулярных занятий физкультурой движения холерика ста�
новятся менее резкими, флегматик преодолевает медли�
тельность (в определенной степени) и неуклюжесть, мелан�
холик избавляется от суетливости, сангвиник приобретает
двигательную сдержанность. Вообще, воспитание темпера�
мента неотделимо от воспитания характера.

Вопросы и задания
1. Что такое тип высшей нервной деятельности?
2. Назовите свойства нервных процессов, дайте ха�

рактеристику каждому.
3. Что такое темперамент?
4. Какие типы темперамента вы знаете? Дайте их

характеристику.
5. Необходимо ли учитывать особенности темпера�

мента при выборе профессии?
6. Что характерно для человека с сильной нервной

системой?
7. Как ведет себя уравновешенный человек? под�

вижный человек?
8. Дайте характеристику четырем типам высшей

нервной деятельности.
9. Как соотносятся тип высшей нервной деятельно�

сти и темперамент?
10. Зависят ли от темперамента социальные уста�

новки, моральная воспитанность, интересы чело�
века?

11. Определяет ли темперамент уровень развития
способностей?

12. Почему при выборе профессии следует учиты�
вать особенности темперамента?
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13. Можно ли изменить свой темперамент?
14. Какие пути приспособления темперамента к про�

фессиональной деятельности вы знаете?
15. Почему нет плохих или хороших типов темпе�

рамента?
16. Что такое индивидуальный стиль деятельности?
17. При каких условиях можно научиться управлять

своим темпераментом?

Практические работы.
1. У Вали К. повышенная активность, энергичность и

работоспособность проявляются при выполнении любых
домашних поручений, а у Саши П. — только при выпол�
нении интересных домашних поручений, школьных зада�
ний и общественных нагрузок.

У кого из этих ребят в особенностях поведения более
отчетливо проявляются свойства темперамента? Какого?

2. Укажите те особенности поведения ребят�холериков,
которые обусловлены типом темперамента, и те, которые
вызываются мотивацией.

При выполнении трудовых заданий могут проявляться
следующие особенности поведения:

а) часто не выслушивают объяснения до конца и при�
ступают к работе;

б) при неудачах бывают срывы: школьники рвут тет�
ради, бросают работу;

в) в работах соревновательного характера проявляют
терпение и настойчивость при неудачах;

г) в однообразной работе проявляют торопливость, не�
ряшливость, неаккуратность.

3. Укажите особенности, которые характеризуют санг�
виника, флегматика, холерика и меланхолика.

Повышенная активность, длительная работоспособность,
энергичность, сдержанность, вспыльчивость, непоседли�
вость, терпеливость, медлительность движений и речи,
медленная смена чувств и настроения, слабая эмоциональ�
ная возбудимость, быстрое усвоение и перестройка навы�
ков, бедность движений, малая активность, вялость, вы�
разительность мимики и пантомимики, молчаливость, вы�
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сокая чувствительность, бодрое настроение, быстрая при�
способляемость к новой обстановке, медленное усвоение и
перестройка навыков, неуверенность в себе, повышенная
эмоциональная возбудимость, сдержанность, однообразие
мимики, энергичность, подвижность, подавленность и ра�
стерянность при неудачах, быстрое возникновение и сме�
на чувств и эмоциональных состояний, малая активность,
терпеливость, невыразительность речи, ровное, спокойное
настроение, возбужденное состояние, сосредоточенность
внимания.

4. К какому типу темперамента можно отнести каждо�
го из четырех главных героев книги А. Дюма “Д’Артань�
ян и три мушкетера” и почему?

2.4. Âíèìàíèå è åãî îñîáåííîñòè
â ïðîôåññèîíàëüíîì òðóäå

2.4.1. ×òî òàêîå âíèìàíèå

Внимание — это направленность нашего сознания (пси�
хики) на определенный объект. Объектом внимания чело�
века может быть любой внешний предмет или явление
окружающего объективного мира, их отдельные свойства,
а также внутренний мир самого человека, его мысли, чув�
ства и т. д.

Часто проявляясь, внимание превращается у конкрет�
ного человека в очень важное качество — внимательность.
Быть внимательным — значит следить за различными
движениями; развивать внимательность — значит учиться
различать скрытые движения в жизни, в искусстве, в
природе, в людях. Внимание характеризуется целым ря�
дом свойств: устойчивостью, колебанием, объемом, пере�
ключаемостью, распределяемостью и концентрацией. Под�
робнее мы рассмотрим их далее. Каждое из перечислен�
ных свойств внимания проявляется у человека по�своему.
Разные профессии предъявляют особые требования к раз�
личным свойствам внимания. Выделяют два вида внима�
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ния: произвольное  и непроизвольное. В первом случае че�
ловеку надо заставлять себя быть внимательным, а во вто�
ром — предмет сам обеспечивает внимание, заставляет на
себя смотреть, слушать и т. д. Для многих видов деятель�
ности очень важно развитие произвольного внимания.

2.4.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ
ó ñåáÿ èíäèâèäóàëüíûõ ñâîéñòâ âíèìàíèÿ

Задание 1. Определите особенности колебания своего
внимания (периодические непроизвольные изменения на�
пряжения внимания).

Для этого в течение 1 мин смотрите на рисунок 2.4.1
и отмечайте те моменты, когда восприятие изображения
у вас будет изменяться: усеченная пирамида будет то при�
ближаться к вам, то удаляться от вас. Отмечать надо, не
глядя на листок с записями.

Условные обозначения для отметок:
— точка — видите усеченную пира�

миду, приближающуюся к вам;
— тире — видите усеченную пира�

миду, уходящую внутрь, удаляющуюся
от вас (коридор).

Подсчитайте, сколько раз в течение
1 мин у вас изменялось восприятие
рисунка.

Задание 2. Определите устойчивость
своего внимания (длительность удержа�

ния внимания на чем�либо, сопротивляемость внимания
утомляемости и отвлечению).

С этой целью попросите кого�нибудь засечь время, в
течение которого вы сможете с помощью волевого усилия
удерживать восприятие рисунка 2.4.1 только в одном по�
ложении: видеть только усеченную пирамиду, приближа�
ющуюся к вам, или только уходящую внутрь, удаляющу�
юся от вас.

Задание 3. Определите объем  своего внимания — на�
блюдательность (количество объектов, которые человек мо�
жет одновременно отчетливо воспринимать).

Рис. 2.4.1
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Посмотрите на рисунок 2.4.2 в течение 1 с. Постарайтесь
запомнить все, что увидите на нем. Прикройте рисунок.

Рис. 2.4.2

4 1 3 7

Запишите, какие фигуры нарисованы и какие цифры впи�
саны в каждую фигуру.

Проверьте свои записи и подсчитайте:
а) сколько фигур вы верно запомнили;
б) сколько цифр вы правильно восприняли;
в) сколько цифр вами правильно вписано в фигуры.

Объем вашего внимания равен сумме ответов по всем трем
позициям. Норма — 7 ± 2.

Задание 4. Определите особенности распределения сво�
его внимания (умение одновременно делать несколько дел).

Попросите кого�нибудь засечь время, в течение кото�
рого вы называете по порядку цифры от 1 до 20, одно�
временно записывая их на листе бумаги или на доске в
обратном порядке: произносите “1”, пишете “20”; произ�
носите “2”, пишете “19” и т. д.

Подсчитайте время и количество ошибок.
Полученные результаты сравните. Чем меньше время

и количество ошибок, тем лучше распределение вашего
внимания. Распределение внимания — формируемое каче�
ство.

Задание 5. Определите особенности переключаемости
своего внимания (перестройка внимания с одного объекта
на другой).

Используя рисунок 2.4.3, определите, за какое время
вы сумеете:

а) показать по таблице карандашом или ручкой арабс�
кие цифры в возрастающем порядке от 1 до 25;

б) показать по таблице римские цифры в убывающем
порядке от XXIV до I;
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в) показать на таблице попеременно арабские цифры в
возрастающем порядке и римские в убывающем порядке:
1 — XXIV, 2 — XXIII, 3 — XXII и т. д.

Переключаемость внимания П определите по формуле:

( )
,

48

в а б
П

− +
=

где а, б, в — время выполнения соответствующих пунк�
тов задания. Чем меньше результат, тем лучше у вас раз�
вита переключаемость внимания.

Задание 6. Определите особенности концентрации  сво�
его внимания (степень сосредоточенности внимания на
объекте).

Перед вами текст. Просматривая строку за строкой сле�
ва направо, в течение 2 мин вычеркните как можно быс�
трее и без ошибок буквы “а” перед “л” и “о” после “м”
(после окончания указанного времени поставьте вертикаль�
ную черту).

КАЖДЫЙ, КТО ПОСЕТИЛ ГОРОД�ГЕРОЙ МИНСК И
НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ЗАБ�
ЛАГОВРЕМЕННО ВЫБРАЛ НУЖНЫЙ МАРШРУТ. ЕСЛИ
ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ, ТО МОЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,
ЧТО САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ДОРОГИ РАЗБЕГАЮТСЯ, СЛОВ�
НО ЛУЧИКИ, ОТ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ К ОБЛАС�

Рис. 2.4.3
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ТНЫМ ГОРОДАМ: БРЕСТУ, ГРОДНО, МОГИЛЕВУ, ГОМЕ�
ЛЮ, ВИТЕБСКУ. НА ЭТИХ ШОССЕ, ПРОЛЕГАЮЩИХ
ПО ЖИВОПИСНЕЙШИМ МЕСТАМ БЕЛАРУСИ, ВЫ МО�
ЖЕТЕ СДЕЛАТЬ КРАТКОВРЕМЕННУЮ ОСТАНОВКУ
ДЛЯ ОТДЫХА, ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ ИЗ МНОГИХ
ПРИДОРОЖНЫХ РЕСТОРАНОВ, ЗАПРАВИТЬ МАШИНУ
БЕНЗИНОМ, ПРОИЗВЕСТИ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ,
ЕСЛИ В ТОМ БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ.

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ ШОССЕ ПЛАВНО
СПУСКАЮТСЯ СО СКЛОНОВ МИНСКОЙ ВОЗВЫШЕННО�
СТИ. СПРАВА И СЛЕВА — ВСПАХАННЫЕ ПОЛЯ, СО�
СНОВЫЕ РОЩИ. НА ВАШЕМ ПУТИ ВСТРЕТИТСЯ ГО�
РОД БОРИСОВ, ВОЗНИКШИЙ В XII ВЕКЕ НА ЛЕВОМ
БЕРЕГУ РЕКИ БЕРЕЗИНЫ. ВЫ МИНУЕТЕ НЕБОЛЬШОЙ
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КРУПКИ, А ОТСЮДА НЕДАЛЕКО
И ДО ОРШИ — ГОРОДА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТА
ДОРОГА ВЕДЕТ НА МОСКВУ И ВИТЕБСК. НО В ВИ�
ТЕБСК МОЖНО ПОПАСТЬ И ПО ДРУГОМУ ПУТИ, ПРО�
ХОДЯЩЕМУ ЧЕРЕЗ ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛКИ
ЛОГОЙСК, ПЛЕЩЕНИЦЫ, БЕГОМЛЬ, ЛЕПЕЛЬ. НА
ЭТОЙ ЖЕ МАГИСТРАЛИ НАХОДИТСЯ И МЕМОРИАЛЬ�
НЫЙ КОМПЛЕКС “ХАТЫНЬ”.

Подсчитайте:
а) сколько знаков вы успели просмотреть;
б) сколько знаков вычеркнуто правильно;
в) сколько знаков пропущено.
Сосредоточенность внимания С определите по формуле:

,
б

С а
б в

= −
+

где а, б, в — результаты по соответствующим пунктам.
Задание 7. Определите переключение и распределение

внимания суммарное S. Начертите в тетради 25 фигур в по�
рядке, каком они изображены на рисунке 2.4.4. У вас есть
возможность проверить, можете ли вы быстро и вниматель�
но работать. Обратите внимание на фигуры с цифрами. Как
можно быстрее впишите в приготовленные 25 фигур цифры
следующим образом: в квадраты — 2, в треугольники — 5,
в круги — 8, в ромбы — 1. Учтите, что вписывать цифры
необходимо во все фигуры подряд, а не вразбивку. Зафи�
ксируйте (в секундах) время выполнения задания.
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14 5 31 27 37

40 34 23 1 20

19 16 32 13 33

2 6 8 25 9

12 26 36 28 39а б

Для тренировки можно зара�
нее приготовить несколько набо�
ров с различным расположением
фигур и с другими цифрами.
Вместо цифр можно вписывать
знаки, например, в квадрат —
тире, в треугольник — точку, в
круг — запятую, в ромб — вол�
нистую линию.

Если вы справились с задани�
ем (внесли цифры во все 25 фи�
гур) безошибочно и быстрее чем
за 30 с, это отличный результат,
30—35 с — хороший, 35—40 с —
средний. Если на выполнение за�
дания ушло более 40 с, то это
считается низким результатом.

Возможно, вы переутомились или не очень серьезно от�
неслись к заданию.

Задание 8. Определите особенности своего произвольно�
го внимания  (внимания, связанного с сознательно постав�
ленной целью, с волевым усилием в контроле собственной
активности).

Для этого начертите в тетради квадрат и разбейте его
на 25 квадратиков (как на рисунке 2.4.5). В течение
1,5 мин впишите в них цифры в порядке возрастания с
рисунка слева. Начинать надо с пустого верхнего левого
квадрата. Всего в таблице 25 цифр от 1 до 40.

Учитывается количество правильно выписанных цифр
до первой ошибки. Если вы сумели правильно записать

Рис. 2.4.4

4 7 9 3

Рис. 2.4.5
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более 14 цифр, результат высокий, 11—14 — средний, ме�
нее 11 — низкий уровень развития произвольного внима�
ния.

Итог.
1. Назовите профессии, которые предъявляют повышен�

ные требования:
а) к устойчивости внимания; б) к объему внимания;

в) к распределяемости внимания; г) к умению быстро пе�
реключать свое внимание; д) к умению концентрировать
свое внимание.

2. Установите, к каким качествам внимания предъяв�
ляют требования профессии, входящие в сферу ваших ин�
тересов и склонностей.

3. По результатам практических работ 1—8 составьте
общую характеристику своего внимания и запишите в
дневник выбора профессии:

а) устойчивость — ...; б) колебание — ... (в мин);
в) объем — ...; г) распределение — ...; д) переключае�
мость — ...; е) концентрация — ...; ж) произвольность —
... .

2.4.3. Êàê ðàçâèâàòü âíèìàíèå

Практически все профессии предъявляют повышенные
требования к тем или иным свойствам внимания работа�
ющего, поэтому очень важно развивать у себя вниматель�
ность.

Вот несколько общих рекомендаций, как это сделать.
1. Приучайте себя внимательно работать в самых раз�

нообразных условиях, даже в шумной и отвлекающей об�
становке. Надо стараться не замечать того, что мешает
работе.

2. Систематически упражняйтесь в одновременном на�
блюдении нескольких объектов. Делать это надо так, что�
бы общее восприятие каждого объекта сохранялось доста�
точно хорошо, и в то же время внимание нужно концен�
трировать на главном, выделяя его из второстепенного.

3. Тренируйтесь в переключении внимания. Эти трени�
ровки должны идти по трем направлениям: быстро пере�
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ключать внимание с объекта на объект; выделять наибо�
лее важные объекты на фоне второстепенных; изменять
порядок переключения. Образно это называют выработкой
“маршрута восприятия”.

4. Развивайте у себя волевые качества: это способству�
ет и развитию устойчивости внимания. Надо дисциплини�
ровать себя, приучать даже в мелочах быть хозяином сво�
их действий. Заставляйте себя сосредоточиваться, когда
этого не хочется делать (дома, на уроке). Почаще следуй�
те принципу “надо”, а не “хочу”. Начинайте работу с
трудного и неинтересного, старайтесь выполнять те дела,
которые хочется отложить на потом. Чередуйте легкие и
трудные дела, интересные и неинтересные. При длитель�
ной работе делайте перерывы.

5. Почаще играйте в различные игры: шахматы, голо�
воломки, спортивные игры. Конечно, сами по себе они не
развивают внимания. Это делает с их помощью ваше
стремление, ваша цель. Но есть игры, которые непосред�
ственно направлены на развитие внимания. Например, в
охотничьих племенах индейцев, для которых развитие
внимания жизненно важно, распространена такая игра:
два или несколько соревнующихся в течение короткого
времени наблюдают какой�либо предмет, после чего каж�
дый рассказывает судье, что он видел, стараясь перечис�
лить как можно больше деталей.

В прогулках по городу, быстро проходя мимо витрин
магазинов, старайтесь заметить, а потом описать возмож�
но большее число предметов.

6. Постоянно тренируйте свою способность к сосредо�
точению, концентрации внимания. Поза, состояние муску�
лов связаны с вниманием. Подобран человек, не двигает�
ся, напряжен, сдвинуты брови — и его внимание само со�
бой обостряется. Чем более собран и напряжен человек,
тем он внимательнее. Значит, если вы хотите быть вни�
мательными, сделайте сначала то, чему вас учили с
I класса: сядьте прямо, соберитесь, настройтесь.

В одном из индейских племен детей учат сидеть тихо
и смотреть, когда не на что смотреть, и слушать, когда
все вокруг тихо. Это считается очень тяжелым испытани�
ем. Попробуйте и вы.
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7. Внимание нужно развивать именно в той деятель�
ности, для которой оно вам нужно. Тем не менее помни�
те важную закономерность: чем больше вам по душе ра�
бота, чем больше она соответствует вашим интересам, по�
требностям, способностям, тем быстрее будет развиваться
ваше внимание. Никогда не позволяйте себе делать рабо�
ту невнимательно. Старайтесь делать ее с душой, с радос�
тью, настраивайте себя на это.

Если у вас есть дела, которые вам не в тягость, зна�
чит, ваше внимание в значительной степени сформирова�
но. Если их нет, то надо найти.

8. И последнее. Лучший способ развить внимание —
научить себя быть внимательным к людям. Управление
своим вниманием — шаг к улучшению памяти.

Вопросы и задания
1. Что такое внимание?
2. Что значит быть внимательным?
3. Перечислите свойства внимания и дайте им ха�

рактеристику.
4. Какие профессии предъявляют требования к

свойствам внимания человека?
5. Почему важно развивать у себя внимательность?
6. Чем произвольное внимание отличается от не�

произвольного?
7. Какие способы развития внимания вы знаете?
8. Развитию какого качества внимания способству�

ет развитие воли?
9. В каких направлениях должна осуществляться

тренировка переключаемости внимания?
10. Какие из перечисленных ниже высказываний

верны и почему?
а) Внимание — необходимое условие выполнения
любой деятельности.
б) Внимание — врожденная особенность психи�
ческой деятельности, и развить ее в процессе
жизни не представляется возможным.
в) Приучать себя внимательно работать в самых
разнообразных условиях — вот верный путь
формирования внимания.
г) Развитие устойчивости внимания человека
связано с развитием его волевых качеств.
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д) Для того чтобы успешно справляться с рабо�
той токаря, человеку необязательно иметь хоро�
шо развитую устойчивость внимания.

11. О каком свойстве внимания человека можно го�
ворить, прочитав характеристику его поведения
в нижеприведенных отрывках? Назовите условия
формирования данного качества.
а) “Изумительная работоспособность Н. Г. Чер�
нышевского позволяла ему часто проводить па�
раллельно две работы: нередко он писал статью
для “Современника”, одновременно выполняя
другое дело, например диктуя секретарю перевод
“Всемирной истории” Шлоссера”.
б) М. Горький писал: “Вот в Берлине одна дама
показывает фокусы: обеими руками в одно вре�
мя пишет на разных языках — английском, не�
мецком, французском — разные фразы. Дальше
так делает: в руки берет по два карандаша, в
зубы — пятый и одновременно пишет пять раз�
личных слов на пяти языках”.

2.5. Ïàìÿòü è åå ïðîÿâëåíèÿ
â ïðîôåññèîíàëüíîì òðóäå

2.5.1. ×òî íàäî çíàòü îá îñîáåííîñòÿõ ïàìÿòè
äëÿ óñïåõà â ïðîôåññèè

Память — это наша способность запоминать то, что
видим, слышим, говорим, делаем, способность сохранять
все это и в нужный момент вспоминать, т. е. узнавать
или воспроизводить то, что раньше запоминалось. Запоми�
нание, сохранение, узнавание и воспроизведение — вот те
главные процессы памяти, которые обеспечивают ее рабо�
ту. Продуктивность памяти  характеризуется объемом и
быстротой запоминания информации, длительностью ее со�
хранения, готовностью и точностью воспроизведения.

В памяти людей наблюдаются большие индивидуальные
различия. Чаще всего они проявляются в различной ско�
рости запоминания, в прочности сохранения, в легкости



88

воспроизведения. Когда говорят о людях с хорошей или
плохой памятью, то имеют в виду именно эти общие раз�
личия. Однако кроме них наблюдаются различия в уров�
не развития у каждого человека отдельных видов памя�
ти: образной и логической. К образной памяти относят�
ся зрительные, слуховые, двигательные воспоминания, па�
мять на чувства — эмоциональная память. Одни люди
лучше и быстрее запоминают зрительно, другие — на
слух, третьи — при помощи двигательных ощущений.
Чаще всего встречаются люди со смешанным типом образ�
ной памяти.

Логическая память помогает запомнить слова, числа,
мысли, логические схемы, общие идеи.

Вы, наверно, замечали, что некоторые события, вещи
запоминаются как бы сами собой, без всяких усилий. Та�
кое запоминание называется непроизвольным. Однако, к
сожалению, так бывает нечасто. Обычно мы сознательно
ставим себе цель что�то запомнить, а в нужный момент
это припомнить, воспроизвести. Это произвольная память.
Любой вид памяти может быть произвольным или непро�
извольным, тем не менее у разных людей уровень их раз�
вития неодинаков.

Различают механическое и смысловое запоминание.
Если работа памяти основывается главным образом на
многократном повторении, то говорят о механической  па�
мяти. Если же человек, запоминая, старается понять, о
чем, например, говорится в тексте, устанавливает связи с
уже имеющимися знаниями, то это смысловая память.
Смысловая память характеризуется пониманием и некото�
рым преобразованием запоминаемого материала.

Многие профессии требуют хорошего развития конкрет�
ного вида или типа памяти у человека. Выявить особен�
ности своей памяти вы можете в ходе приведенных далее
практических работ. При их выполнении следует иметь в
виду, что по исследованиям психологов нормальный объем
памяти взрослого человека на совершенно новый, не име�
ющий смысла материал равен 7 ± 2. Конечно, чем больше
объем, тем лучше.

Сравнивая свои результаты, вы установите, какой вид
памяти развит у вас лучше всего. Если результаты по от�
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дельным видам памяти совпадают или близки, у вас сме�
шанный тип памяти.

2.5.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ
îñîáåííîñòåé ñâîåé ïàìÿòè

Задание 1.  Определите свой тип памяти.
1. Прочитайте вслух приведенный ниже ряд слов (ин�

тервал между словами — 3 с). Теперь закройте этот ряд
листком бумаги и попытайтесь его воспроизвести (порядок
слов постарайтесь сохранить). Запишите запомнившиеся
слова. Проверьте, какое количество слов вы запомнили
правильно. Повторите то же со вторым рядом слов.

Слова для запоминания на слух:
а) ЛИПА. НОЖНИЦЫ. ЛАМПА. ЯБЛОКО. КАРАН�

ДАШ. ГРОЗА. ОБРУЧ. МЕЛЬНИЦА. ВОРОБЕЙ. ЛИСТОК.
РЕКА. БУМАГА.

Количество правильно запомненных слов — ... .
б) СЕНО. ТЕРПЕНИЕ. ОЧКИ. РЕКА. ТЕТРАДЬ. ЗА�

КОН. ФАНТАЗИЯ. ЛОЖКА. ПТИЦА. ОГОНЬ. РУЧКА.
ЛЕНТА.

Количество правильно запомненных слов — ... .
Объем слуховой памяти на слова (Пс.с) находят по фор�

муле:

с.с ,
2

а + б
П =

где а и б соответственно результаты выполнения п. а и б
задания. Проделайте то же самое с числовым рядом, при�
веденным ниже.

Числа для слухового запоминания:
в) 43; 57; 12; 33; 96; 7; 15; 81; 74; 46; 4; 23.
Количество правильно запомненных чисел — ... .
г) 84; 72; 15; 94; 83; 37; 6; 18; 56; 47; 44; 26.
Количество правильно запомненных чисел — ... .
Объем слуховой памяти на числа (Пс.ч) находят по

формуле:

с.ч ,
2

в + г
П =

где в и г — результаты выполнения п. в и г задания.
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Объем слуховой памяти (Пс) находят по формуле:

с .
4

а + б + в + г
П =

2. Закройте листком бумаги приведенный ниже ряд
слов, затем откройте его для зрительного восприятия в
течение 10 с. Закройте опять этот ряд и попытайтесь вос�
произвести его. Запишите запомнившиеся слова и проверь�
те, какое число слов вы запомнили верно. Повторите то
же со вторым рядом слов.

Слова для зрительного запоминания:
д) СТРЕКОЗА. ПУЛЕМЕТ. ОЧКИ. БАБОЧКА. ПИРОГ.

ХОМУТ. СВЕЧА. ЖУРНАЛ. МАЛИНА. ВОДА. СТОЛ. СА�
МОЛЕТ.

Количество правильно запомненных слов — ... .
е) ШУТКА. ДУБ. КУРИЦА. ОКНО. ГАЗЕТА. СОЛНЦЕ.

РЫБА. НОГИ. ВОДА. ГОЛОВА. ДОМ. ПОЕЗД.
Количество правильно запомненных слов — ... .
Объем зрительной памяти на слова (Пз.с) находят по

формуле з.с ,
2

д + е
П =  где д и е — результаты выполне�

ния п. д и е задания.
Проделайте то же самое с числовым рядом, приведен�

ным ниже.
Числа для зрительного запоминания:
ж) 34; 15; 98; 52; 78; 41; 18; 63; 85; 39; 8; 24. Ко�

личество правильно запомненных чисел — ... .
з) В течение 10 с внимательно рассматривайте фигу�

ры, вписанные в десять квадратов, а затем закройте их
и попытайтесь воспроизвести в том же порядке или назо�
вите номер и фигуру (рис. 2.4.6).

Количество правильных
ответов — ... .

Объем зрительной памяти
(Пз) находят по формуле:

з .
4

д + е + ж + з
П =

3. Читая вслух последова�
тельно слова из нижеприве�

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Рис. 2.4.6
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денного ряда, одновременно мысленно записывайте их в
воздухе. Закройте слова листком бумаги и воспроизведите
их по памяти. Какое число слов вы запомнили? Повтори�
те то же самое со вторым рядом слов.

Слова для двигательного, зрительного и слухового вос�
приятия:

и) БЕРЕГ. СОБАКА. ПАРТА. САПОГИ. РОЩА. ГРИБ.
КНИГА. САМОВАР. ПАЛЬТО. СЛОВАРЬ. ПРОРЫВ. МОР�
КОВЬ.

Количество правильно запомненных слов — ... .
к) БОЧКА. КОНЬКИ. ОГУРЕЦ. ВАЛЬС. ПАРОХОД.

ОБРЫВ. УЛЫБКА. МЯСО. ПАРТА. СОВЕСТЬ. МОРОЗ.
ГЛИНА.

Количество правильно запомненных слов — ... .
Объем зрительно�моторно�слуховой памяти (Пзмс) нахо�

дят по формуле змс ,
2

и + к
П =  где и и к соответственно ре�

зультаты выполнения п. и и к задания.
Задание 2.  Исследуйте свою логическую и механичес�

кую память.
Прочитайте нижеприведенный ряд из пар слов (интер�

вал между парой слов — 2 с). Затем прикройте слова ли�
стком бумаги и подсчитайте количество запомнившихся
слов правой половины ряда. Запишите это число. Такую
же работу проведите со вторым рядом слов.

б) Пары слов без логи�
ческой связи:

ГРИБ — ДИВАН
СПИЧКИ — ОВЦА
СТАКАН — ДРОВА
ЛОЖКА — ПЕТУХ
БОТИНКИ — ВЕТЕР
ЖУК — УЧИТЕЛЬ
РЫБА — ПОЖАР
СНЕГ — СТУЛ
СИНИЦА — ТРАМВАЙ
МОРЕ — ГРУША
ЗУБЫ — КОМПАС
КЛЕЙ — ВОРОТА

а) Пары слов с логичес�
кой связью:

ЗАМОК — КЛЮЧ
КОРОВА — МОЛОКО
ЩЕТКА — ЗУБЫ
СНЕГ — ЗИМА
ПЕРО — БУМАГА
ГОЛОВА — ВОЛОСЫ
КНИГА — УЧИТЕЛЬ
ЯБЛОКО — КОМПОТ
КУКЛА — ИГРАТЬ
ДЕРЕВО — ЛИСТ
ОЧКИ — ГЛАЗА
СОЛНЦЕ — ЛЕТО
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МАШИНА — ЕХАТЬ
КОФЕ — ЧАШКА
Количество запомнив�

шихся слов (объем логичес�
кой памяти Пл) — ... .

ПИРОГ — НОГА
ВЛАСТЬ — ЧУЛКИ
Количество запомнив�

шихся слов (объем механи�
ческой памяти Пм) — ... .

Задание 3. Выявите индивидуальные особенности сво�
ей памяти. Для этого постарайтесь точно ответить на сле�
дующие вопросы.

1. Какой материал запоминается вами лучше: одина�
ково внимательно прочитанный про себя или прослушан�
ный?

2. Как лучше запоминаются движения при заучивании
физических упражнений или практических действий на
уроках труда: в зрительной (когда смотрите, как показы�
вают движения) или мышечно�двигательной (когда повто�
ряете их) форме?

3. Какой материал запоминается легче, быстрее: конк�
ретный (формулы, иностранные слова и т. п.) или отвле�
ченный (рассуждения, трактовка терминов, философские
отступления и т. п.)?

4. Насколько отчетливо вспоминаются переживания,
связанные с перенесенным вами горем или радостью?

5. Были ли случаи, когда на вопрос учителя не уда�
лось дать ответ, но он всплыл в памяти сразу же после
того, как вы сели на свое место?

6. Можете ли вы вспомнить внешний вид человека, его
манеру поведения, с которым вы вчера случайно ехали в
транспорте?

7. Как часто остаются в памяти случайно услышанные
слова, не имеющие к вам отношения?

8. Достаточно ли вам один раз внимательно прочесть
доходчивый материал, для того чтобы воспроизвести его:

а) тут же; б) на следующий день; в) через несколько
дней?

9. Подсчитайте, каких событий в вашей жизни за пос�
ледние две недели было больше: приятных или неприят�
ных. Для этого разделите лист бумаги вертикальной чер�
той на две части. В левую графу, со знаком “+”, запи�
шите приятные события, в правую, со знаком “–”, — не�
приятные. Сравните их количество.
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Ответы на это задание можно интерпретировать следу�
ющим образом (по пунктам задания):

1. В первом случае у вас зрительный тип памяти, во
втором — слуховой.

2. В первом случае у вас зрительный тип памяти, во
втором — двигательный.

3. В первом случае у вас хорошо развита образная па�
мять, во втором — логическая.

4. Если хорошо, то у вас развита эмоциональная па�
мять.

5. Если так случается, то у вас плохо развита опера�
тивная память.

6, 7. При утвердительном ответе у вас хорошая непро�
извольная память.

8. Ответ на этот вопрос характеризует вашу произволь�
ную память, ее прочность.

9. Ответ на этот вопрос характеризует такое ваше лич�
ностное качество, как оптимизм.

Сравните данные результаты с результатами заданий 1,
2, 4, 5.

Задание 4. Исследуйте свою произвольную память. На
рисунке 2.4.7 схематично изображены гимнастические уп�

ражнения. Постарайтесь запомнить
их, с тем чтобы на рисунке 2.4.8
(с. 94) отыскать эти упражнения и
записать в тетрадь номера, которы�
ми они обозначены.

Проверьте, сколько упражнений
вы опознали правильно.

Если верно опознаны более 8 фи�
гур, это очень высокий результат;
5—7 фигур — также достаточно хо�

роший показатель; 3—4 фигуры — средний; менее 3 фи�
гур — низкий.

Задание 5. Определите объем своей непроизвольной па�
мяти.

1. Попытайтесь вспомнить и описать все, что происхо�
дило с вами по дороге из дома в школу. Попробуйте дать
отчет обо всем, что вы видели, слышали и делали.

Рис. 2.4.7
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2. Запишите свое первое воспоминание. Почему запом�
нилось именно это?

Итог.
По результатам выполнения заданий 1—2 составьте ха�

рактеристику вашей памяти и запишите данные в днев�
нике выбора профессии:

Объем памяти:
а) слуховой — ...; б) зрительной — ...; в) двигатель�

ной — ...; г) механической — ...; д) логической — ...;
е) образной — ...; ж) словесной — ...; з) числовой — ... .

2.5.3. Êàê óëó÷øèòü ïàìÿòü

Не подлежит сомнению тот факт, что трудовая деятель�
ность работающего тесно связана с возможностями его па�
мяти. Поэтому трудно найти человека, которого не интере�
совала бы проблема развития и совершенствования памя�
ти. Расширить, разбудить скрытые возможности своей па�
мяти по плечу практически каждому. Для этого надо уметь
организовать запоминаемый материал и знать разнообраз�
ные приемы запоминания. Вот некоторые из них.

Рис. 2.4.8

1 2 3 4 5
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21 22 23 24 25
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1. Непременным условием хорошего запоминания явля�
ется понимание того, что надо усвоить. Для лучшего ус�
воения материала полезно разбить его на смысловые час�
ти, выделяя при этом главное и второстепенное; составить
план прочитанного; запомнить опорные слова, опорные
сигналы, с которыми увязывается заучиваемое; переска�
зать текст своими словами.

Заучивать материал необходимо сначала как можно
медленнее, чтобы облегчить его осмысление, а затем бо�
лее быстро. Если нужно осмыслить и запомнить обшир�
ный материал, то его следует поделить на небольшие
группы, объединенные по какому�либо признаку. Быстрее
запоминается то, что связано какой�либо одной мыслью в
тематическое целое. Материал в процессе запоминания
должен непрерывно систематизироваться. Особое значение
здесь приобретает способность находить в вещах сходство
и различие.

2. Большое значение для запоминания имеют чувства
и эмоции. Надо стараться придавать запоминаемому мате�
риалу эмоциональную окраску: это облегчит его запоми�
нание. Однако при этом следует учитывать, что положи�
тельное запоминается лучше, чем нейтральное и, тем бо�
лее, отрицательное; отрицательное лучше, чем нейтраль�
ное. Очень сильные эмоции препятствуют запоминанию.
Как вы помните, интересы человека связаны с его чув�
ствами (эмоционально�положительное отношение), поэтому
одно из условий хорошего запоминания и воспроизведе�
ния — интерес к информации.

3. Память, подобно многим другим способностям, раз�
вивается путем упражнений. Упражняясь в запоминании,
учитывайте, что включение запоминаемого материала в
практическую деятельность помогает лучшему запомина�
нию. Старайтесь побольше решать задач, выполнять прак�
тических упражнений с использованием той информации,
которую необходимо запомнить.

4. Есть такой закон: чем больше видов памяти уча�
ствуют в запоминании, тем лучше сохраняется материал
и точнее воспроизводится. Поэтому нужно тренировать все
виды памяти. Известно, что при любой умственной дея�
тельности человек может отдыхать, меняя ее виды. Это
правило относится и к памяти. Отсюда следует, что вер�
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ный путь избежать переутомления — научиться менять
виды памяти.

5. Одно из основных правил улучшения памяти — по�
вторение. Однако нужно знать, как лучше организовать
повторение. Целесообразнее всего сблизить моменты пер�
вого повторения и восприятия материала. Близким повто�
рением через 15—20 мин предотвращается забывание. Пос�
ледующее повторение лучше проводить через 8—9 ч, да�
лее — через 24 ч. Как видите, интервал между повторе�
ниями увеличивается.

При повторении не следует переутомляться, нужно де�
лать перерывы. Полезно повторять перед сном, а также
утром на свежую голову. Известно, что лучше запомина�
ется начало и конец информации. На запоминание сере�
дины уходит больше времени. Исходя из этого, можно по�
советовать так разделять материал, чтобы та информация,
которая находится в середине, оказывалась в начале или
в конце при повторении.

6. Еще в древности для лучшего запоминания исполь�
зовался такой прием, как установление ассоциации меж�
ду информацией, необходимой для запоминания, и чем�то
хорошо знакомым. Так, вместо того, чтобы запоминать
чему равно число , можно запомнить фразу “Что я знаю
о кругах”. Совокупность цифр, отражающих количество
букв в каждом слове этой фразы, даст искомое число —
3,1416. Другой пример: фраза “Каждый охотник желает
знать, где сидит фазан” помогает запомнить порядок цве�
тов в спектре. Причем чем необычнее ассоциация, тем
прочнее она запоминается.

Постоянно тренируя, нагружая свою память (запоминая
и воспроизводя запомнившееся ранее), можно ее усовер�
шенствовать. Развивая память, вы способствуете развитию
мышления.

Вопросы и задания
1. Что такое память?
2. В чем проявляются индивидуальные различия в

памяти человека?
3. Какие профессии предъявляют требования к осо�

бенностям памяти человека? Назовите несколь�
ко профессий, специальностей, которые предъяв�
ляют повышенные требования к: а) слуховой па�
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мяти человека; б) зрительной памяти; в) мотор�
ной памяти (памяти на движение); г) логической
(смысловой) памяти; д) образной или словесной
памяти.

4. Какие вы знаете приемы развития памяти?
5. Основные характеристики продуктивности памяти.
6. Что такое хорошая или плохая память?
7. Назовите виды памяти.
8. В чем разница между непроизвольным и произ�

вольным запоминанием?
9. Какими особенностями характеризуется смысло�

вая память?
10. Чему равен нормальный объем памяти взросло�

го человека на совершенно новый не имеющий
смысла материал?

11. Какой прием использовался для развития памя�
ти еще в древности?

2.6. Ìûøëåíèå è óñïåøíîñòü
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

2.6.1. ×òî íàäî çíàòü î ìûøëåíèè,
âûáèðàÿ ïðîôåññèþ

Мы очень мало знали бы об окружающем мире, если
бы наши познания ограничивались только той информа�
цией, которую мы получаем от своих органов чувств. Воз�
можность более широкого и глубокого познания окружа�
ющего мира предоставляет каждому человеку мышление.
Элементарный пример. То, что стены в классе голубые, а
у коробка спичек шесть сторон, доказывать не надо: это
вы видите. А вот то, что квадрат гипотенузы прямоуголь�
ного треугольника равен сумме квадратов катетов, никто
из вас не сможет увидеть непосредственно, каким бы пре�
красным зрением ни обладал. Тут постигнуть истину вам
помогает мышление — процесс опосредованного и обоб�
щенного познания окружающего мира.

Различия в мыслительной деятельности людей прояв�
ляются в разнообразных качествах: преобладающем типе
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мышления (предметно�действенном, наглядно�образном или
абстрактном), владении различными мыслительными опе�
рациями (сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обоб�
щение, конкретизация), которые отражаются в самостоя�
тельности, широте, гибкости, быстроте ума. Разобраться во
всех этих качествах и проанализировать свое мышление
вам помогут предлагаемые далее практические работы.

2.6.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ
îñîáåííîñòåé ñâîåãî ìûøëåíèÿ

Задание 1. Определите свой тип мышления.
Вам предстоит решить четыре задачи. Прочтите их ус�

ловия одно за другим. Порядок решения задач выберите
сами и запишите. Время на прочтение и решение всех за�
дач — 4 мин. Не задерживайтесь слишком долго над од�
ной задачей. Быть может, вы находитесь на ложном пути
и лучше перейти к другой.

1. В книжном шкафу в обычном порядке рядом стоят
две книги. В первой из них 300 страниц, во второй —
400. В шкафу завелся книжный червь и прогрыз книги
от первой страницы первого тома до последней страницы
второго тома. Сколько страниц испортил книжный червь?

2. От города А до города В — 120 км. Из города А
вышел поезд по направлению к городу В и шел со скоро�
стью 30 км/ч. Одновременно из города В по направлению
к городу А вылетела ласточка со скоростью 60 км/ч. Она
долетела до поезда, повернула обратно и полетела в го�
род. Долетев до города В, она снова повернула по направ�
лению к поезду, опять долетела до поезда и снова повер�
нула к городу В и т. д. Так она все время летала навстре�
чу поезду и обратно, пока поезд не прибыл в город В.
Сколько километров налетала ласточка?

3. Перед вами восемь спичек (рис. 2.6.1). Сложите из
них фигуру, состоящую из одно�
го квадрата и двух треугольни�
ков, как показано на рисунке.
Как надо переместить четыре
спички, чтобы получить:

а) один квадрат и четыре тре�
угольника; Рис. 2.6.1



99

б) два квадрата и четыре треугольника?
4. К гвоздю надо подвесить маятник, состоящий из

шнура и груза. На столе лежит гвоздь, шнур и груз (гиря
весом 0,5 кг). Но молотка нет. Как решается задача?

Результаты решения задач запишите в таблицу 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Если вы правильно и раньше своих товарищей по
классу решили задачу 1, то у вас хорошо развито образ�
ное мышление; если задачу 2 — логическое; если задачи
3 и 4 — практическое мышление.

Задание 2. Определите сформированность умения выяв�
лять причинно�следственные связи.

Внимательно рассмотрите рисунок 2.6.2 (с. 100) и от�
ветьте на вопросы:

1. Вверх или вниз по течению реки идет пароход?
2. Какое время года изображено?
3. Глубока ли река в этом месте?
4. Далеко ли до пристани?
5. На каком берегу находится пристань?
6. Какое время дня показал художник?
Найдите на картине признаки, которые помогут отве�

тить на вопросы. Запишите свои рассуждения. (Можно ус�
тановить 9 связей между объектами.) За каждый правиль�
ный ответ вы получаете 2 балла. Подсчитайте их сумму.
Если вы безошибочно ответили на все 6 вопросов, устано�
вив 9 связей между признаками, то у вас очень высокий
уровень развития исследуемого качества, если на 3—4 —
средний; если на 1—2 — низкий.

Задание 3.  Определите скорость протекания мыслитель�
ных процессов (быстроту ума, сообразительность). Для это�

Порядок
решения

задачи

Номер
задачи

Время,
потраченное
на решение

Решена или
не решена

задача

1
2

3

4
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Рис. 2.6.2
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го заметьте, за какое время вы впишете недостающие бук�
вы в слова каждого ряда.

Можно считать, что вы успешно справились с задани�
ем в том случае, если потратили на него не более 10 мин,
в том числе по каждому ряду слов:

1) хороший результат — 10—15 с. За каждый невер�
ный ответ набавляется 5 с;

2), 3) хороший результат — 1—1,5 мин. За каждый
неверный результат набавляется 30 с;

4) хороший результат — 6—7 мин. За каждый невер�
ный ответ набавляется 1 мин.

Общее время — ... . Число правильно заполненных
строчек — ... .

Задание 4. Определите, насколько хорошо вы умеете
анализировать, сравнивать предметы, понятия. Сравните
два предмета:

а) гвоздь и ручка;

1) я — ро
и — ра
г — ра
п — ле
к — са
т — ло
п — ля
с — жа
д — ша
р — ка

Время — ... .
3) п — л — а

о — р — ч
к — р — он
к — и — а
з — р — о
в — с — ок
с — г — об
в — т — а
п — д — ак
б — л — он

Время — ... .

2) б — л — то
д — р — во
з — м — к
к — м — нь
с — р — й
н — в — д
х — л — д
к — з — л
з — л — нь
т — л — га

Время — ... .
4) с — я — о — ть

к — с — а — ник
у — и — е — ь
в — р — б — й
а — е — ь — ин
с — а — ц — я
ч — р — и — а
к — п — с — а
т — у — о — ть
к — н — о — а

Время — ... .
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б) лошадь и корова;
в) книга и тетрадь.
На листе бумаги слева напишите черты сходства меж�

ду этими предметами, а справа — различия. Время по
каждому из вариантов — 3—4 мин (общее время —
10 мин). За указанное время вы должны найти возможно
большее количество таких черт. Если количество сходных
и различных качеств больше 20, то процесс сравнения
оценивается 5 баллами (отличный результат); если коли�
чество сравниваемых черт около 19—15 — 4 баллами (хо�
роший результат); меньше 14—10 — 3 баллами (удовлет�
ворительный результат); менее 5 — 2 баллами (неудовлет�
ворительный результат).

Задание 5. Определите уровень развития мыслительных
операций обобщения (умение находить общее) и абстраги�
рования (умение отвлечься от несущественных признаков
и выделить только существенные).

Для этого попробуйте самостоятельно выделить общий
существенный признак между понятиями:
а) 1. Дождь — снег; б) 1. Огурец — капуста —

   яблоня;
2. Глаз — ухо; 2. Надежда — вера — любовь;
3. Фотоаппарат — очки; 3. Платье — стол — посуда;
4. Желудок — кишечник; 4. Собака — муравей — червь;
5. Сахар — алмаз; 5. Дуб — рябина — ель;
6. Флаг — крест; 6. Золото — медь — ртуть;
7. Пистолет — ружье; 7. Молодость — юность —

 старость;
8. Фиалка — слон; 8. Вино — вода — сок;
9. Земля — Марс; 9. Хлеб — мясо — помидор;

10. Газохранилище — 10. Лампа — свеча — Солнце.
  портфель.
Если вы справились с заданием в срок (за 5—6 мин)

без ошибок, то можно говорить, что у вас хорошая под�
вижность нервных процессов и способность к логическо�
му мышлению, умение обобщать развито.

Задание 6. Определите уровень развития навыков
анализа. Перед вами 8 компасов в разном положении
(рис. 2.6.3). Определите за 3 мин направление стрелки на
каждом компасе.
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Рис. 2.6.4

1

2

3

Если работа выполнена правильно и в срок, то у вас
хорошие способности к анализу и хорошо развит глазомер.

Задание 7. Определите уровень гибкости своего мыш�
ления.

а) На рисунке 2.6.4 изображены три фигуры. Как мож�
но их разрезать на четыре равные части?

Если вам удалось решить задачу в отношении всех
трех фигур — результат отличный, только для одной —
надо поупражняться в развитии гибкости мышления.

Рис. 2.6.3

Ю
СЗ ЮВ

З

В
ЮЗ

ЮВ
С

б) Сколько простых предложений будет в сложном
предложении, если в нем три запятые? Сколько запятых
нужно поставить в сложном предложении, если в нем
шесть простых предложений?

в) Предлагаем вам символическую запись двух фраз со
следующим переводом на русский язык:

А 1 В: “А съело В”.
С: (А 1 В): “С специально сделало так, чтобы А съело В”.
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Запишите этими символами приведенные ниже фразы
(существительные обозначайте первыми буквами, цифрой
2 замените слово “увидеть”, 3 — “иметь”).

1. Был у Вороны сыр.
2. Заметила сыр Лиса.
3. Лиса постаралась попасться на глаза Вороне.
4. Ворона похвалилась сыром перед Лисой.
5. Сыр оказался у Лисы.
Показателем гибкости мышления является умение бы�

стро переходить от одного способа рассуждений к друго�
му. Если вы решили все задания — у вас хорошо разви�
та гибкость мышления.

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Рис. 2.6.5
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Задание 8. Определите уровень развития мыслительных
операций обобщения (на задачах образного мышления).
Время — 3 минуты.

На рисунке 2.6.5 дана серия фигур. В каждом ряду —
четыре фигуры, имеющие какие�то общие признаки, и
одна, отличающаяся от всех. Установите закономерность
в каждой из задач, найдите отличающуюся фигуру и за�
пишите ее номер в тетрадь.

Хороший результат — 7 правильных ответов; от 6 до
4 — средний; 3 и меньше правильных ответов говорят о
том, что вам надо совершенствовать свои способности к
обобщению.

Задание 9. Определите уровень пространственной сооб�
разительности (образного мышления).

На рисунке 2.6.6 даны развертки пяти кубиков, обо�
значенных буквами. На их грани нанесены различные ус�
ловные обозначения.

Установите, какая из разверток соответствует тому или
иному кубику. Ответ запишите в виде цифры и буквы.

Задание 10. Решите задачи разных типов, задейство�
вав образное мышление.

I тип. 1. Приведите несколько слов, запись которых
имеет ось симметрии.

Рис. 2.6.6

1 2 3
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2. Сейчас 3 ч 45 мин. Сколько будет времени, когда
минутная стрелка повернется на 210о?

II тип. 1. Покажите, как нужно разрезать прямоуголь�
ник со сторонами 4 и 9 единиц на две равные части так,
чтобы при их сложении получался квадрат.

2. В квадрате через верхнюю левую вершину проведи�
те диагональ. Нижний треугольник оставьте на месте, а
верхний поверните вокруг вершины на 270о. Какая фигу�
ра образуется в результате такого преобразования?

III тип. 1. Змея заглатывает свой хвост и проталкива�
ет его внутрь. Чем закончится этот процесс?

2. Квадратный лист сложили вдвое по диагонали, за�
тем еще раз вдвое так, что получился равнобедренный
треугольник. Какая фигура образуется, если каждую вер�
шину последнего треугольника отрезать по линии одина�
ковой длины, параллельной его противоположным сторо�
нам, и развернуть лист?

Если вы успешно решили задачи всех типов, то у вас
высокий уровень образного (пространственного) мышления;
если только I и II типов — средний уровень, только
I типа — низкий.

Итог.
1. По результатам выполнения заданий 1—8 запишите

в дневнике выбора профессии краткую характеристику
своего мышления:

а) тип мышления — ...; б) уровень развития навы�
ков: выявления причинно�следственных связей — ...;
анализа — ...; сравнения — ...; обобщения — ...; в) ско�
рость мыслительных процессов — ...; г) уровень развития
образного (пространственного) мышления — ... .

2. К каким особенностям мышления предъявляет осо�
бые требования выбранная вами профессия?

2.6.3. Êàê ðàçâèâàòü ìûøëåíèå

Способность мыслить непременно нужна людям всех
профессий, хотя, конечно, требования к уровню развития
разных особенностей мышления для различных профессий
неодинаковы. Можно ли развивать свое мышление? Если
да, то как же стать умным и сообразительным?
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1. Самый общий принцип хорошо известен: “Хочешь
быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно
слушать, спокойно отвечать и перестань говорить, когда
нечего больше сказать”.

2. Ум определяет единство знаний и действий. Знания
невозможно приобрести без усилий мысли, без умственно�
го труда, но и само мышление невозможно без знаний.

Развивать мышление — это значит насыщать свой ум
знаниями. Источники знаний могут быть самыми разно�
образными: школа, книги, журналы, радио и телевидение,
Интернет и т. п. Они знакомят с явлениями окружающе�
го мира, разными сторонами деятельности человека.

3. Мышление начинается с вопроса. Вопросам “поче�
му?” и “как?” человечество обязано большинством откры�
тий. Учитесь ставить вопросы к каждому событию, явле�
нию, с которым встречаетесь. Обязательно ищите и нахо�
дите ответы на них. Мышление активизируется тогда, ког�
да готовые, трафаретные решения не дают возможности
достичь желаемого результата. Поэтому для развития
мышления важно формировать у себя такое качество, как
умение видеть предмет или явление с разных сторон, уме�
ние замечать новое в привычном.

4. Свойство замечать в предмете или явлении несколь�
ко наиболее явных признаков — общее свойство ума. Но
кто�то замечает одни признаки, кто�то другие. Чем боль�
шее число признаков, сторон объекта видит человек, тем
более гибко и совершенно его мышление. Умение подме�
чать можно тренировать в играх на сообразительность, при
решении различного рода логических задач, головоломок.

5. Сравнение близких по значению понятий — один из
приемов развития мышления.

6. Мышление и язык, мышление и речь неразрывно
связаны. Каждый из вас знает, что любая мысль имеет
словесную форму. Поэтому для развития мышления мож�
но использовать такой прием: то, что не до конца пони�
маете сами, попробуйте изложить другому.

7. Активное использование письменной речи (сочине�
ние, ведение дневника, написание письма) также способ�
ствует развитию мышления.

8. Непременное условие развития мышления — свобод�
ное изложение прочитанного, участие в дискуссиях, реше�
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ние творческих, нестандартных, парадоксальных задач.
Мышление — самая трудная для человека работа. Для ее
выполнения необходима организованность, хорошо разви�
тое внимание и память, наблюдательность, работоспособ�
ность.

9. Решение задач, головоломок развивает мышление.
Предлагаем несколько упражнений для его развития.

а) Попробуйте уравновесить свечу на весах таким об�
разом, чтобы равновесие через какое�то время само собой
нарушилось.

б) Встретились два человека — друзья детства. Между
ними произошел следующий диалог:

— Сколько лет я тебя не видел и ничего о тебе не
слышал!

— А у меня уже дочь!
— Как ее зовут?
— Как и ее мать.
— А сколько же лет Леночке?
Как собеседник узнал имя дочери?
в) Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, в ко�

торой мог поместиться один человек. Оба они переправи�
лись через реку на этой лодке и продолжили путь. Как
они это сделали?

г) Сравните понятия: любопытство и любознательность,
настойчивость и упрямство, гордость и тщеславие, себялю�
бие и самолюбие.

д) Исключите лишние слова:
— собака, корова, овца, лось, кошка;
— собака, корова, овца, лось, лошадь;
— футбол, хоккей, ручной мяч, баскетбол, водное

поло;
— Енисей, Обь, Печора, Лена, Индигирка.

Вопросы и задания
1. Что такое мышление?
2. В каких качествах проявляются различия в

мыслительной деятельности людей?
3. Какие мыслительные операции вы знаете?
4. Какое значение имеют знания для развития

мышления?
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5. Можно ли развивать свое мышление? Если да,
то как стать более умным?

6. Приведите примеры профессий, для которых
очень важен высокий уровень развития быстро�
ты ума (сообразительности), выявления причин�
но�следственных связей.

7. Приведите примеры профессий, которые
предъявляют особые требования к: а) практичес�
кому мышлению; б) образному мышлению; в) аб�
страктному или логическому мышлению.

2.7. Âîîáðàæåíèå è ïðîôåññèÿ

2.7.1. ×òî òàêîå âîîáðàæåíèå
è êàê åãî ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå ïðîôåññèè

Воображение — мысленное воспроизведение чего�либо
или кого�либо, фантазия. Оно тесно связано с мышлени�
ем, так как образ и мысль всегда выступают в единстве.
Воображение способствует предвосхищению будущего и
как бы оживляет прошлое. Понятия “воображение” и
“фантазия” являются синонимами.

Воображение активизируется на том этапе познания,
когда очень велика неопределенность ситуации, много не�
известного. Именно с помощью воображения (фантазии)
человек находит выход из сложнейших ситуаций при от�
сутствии полноты знаний, необходимых для мышления.

Воображение порождено трудовой деятельностью чело�
века и развивается на ее основе. Но есть большая группа
профессий, для овладения которыми особенно важно иметь
активное воображение — как воссоздающее (создание об�
раза предмета, явления по его описанию), так и творчес�
кое  (создание новых образов, которые реализуются в ори�
гинальных продуктах деятельности).

Определить, насколько развито у вас воображение, по�
могут нижеприведенные задания. Выполняя их, сравнивай�
те свои результаты с результатами товарищей.
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2.7.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ
ñâîèõ îñîáåííîñòåé âîîáðàæåíèÿ

Задание 1. Проанализируйте свое воссоздающее вооб�
ражение. Для этого решите 4 следующие задачи. Ника�
ких чертежей при решении делать нельзя.

1. Представьте себе равносторонний треугольник, каж�
дая сторона которого равна 6 см. Мысленно продолжите
основание треугольника влево на 6 см и параллельно ему
через вершину треугольника проведите влево такой же от�
резок. Соедините концы параллельных линий прямой. Ка�
кая фигура получилась?

2. Представьте себе, что от точки А вы прошли на юг
10 шагов, затем повернули на восток и также сделали
10 шагов, после опять сделали 10 шагов на юг, а затем
повернули на запад, прошли столько же и наконец сде�
лали 10 шагов на север. Какая фигура получилась из ука�
занных отрезков? шагов?

3. Представьте себе окружность. Поставьте в центре
окружности точку, на одинаковом расстоянии от нее
(внутри окружности) проведите две параллельные линии,
а затем к этим прямым на таком же расстоянии от цент�
ра проведите две перпендикулярные линии. Какая фигу�
ра получилась внутри окружности?

4. Представьте себе квадрат. Проведите в нем диагона�
ли. Затем двумя горизонтальными линиями разделите
квадрат на равные части. Сколько получилось фигур и
какие?

Проверьте правильность решения каждой задачи с по�
мощью чертежа. Затем подсчитайте количество получен�
ных баллов. Решение первой задачи оценивается 4 балла�
ми, второй — 5 баллами, третьей — 6 баллами, четвер�
той — 15 баллами.

Подсчитайте, сколько всего вы получили баллов и
сколько времени ушло на решение задач. Отличный ре�
зультат — 30 баллов, удовлетворительный — 15 баллов.

Задание 2. Определите уровень развития у себя твор�
ческого воображения. Для этого решите следующие за�
дачи:
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1. Мысленно представьте себе, что у вас есть деревян�
ный шарик диаметром 30 мм. Придумайте и запишите
(сделайте рисунок) как можно больше предметов, которые
можно сделать, используя этот предмет. Работайте 3 мин.
Сравните свой вариант решения с вариантами своих това�
рищей. Каждый предложенный вариант оценивается в
2 балла. За однотипные варианты начисляйте по 1 бал�
лу, за оригинальные — по 4 балла. Более 25 баллов —
результат отличный, при условии, что есть 6 оригиналь�
ных предложений.

2. а) В течение 4 мин придумайте и запишите как
можно больше вариантов использования обыкновенного ка�
рандаша. Имейте в виду, что можно придумывать самые
нелепые с точки зрения здравого смысла вещи, непремен�
ное условие — чтобы карандаш действительно можно
было в принципе применять в этом качестве (например,
вместо скалки при раскатывании теста и др.).

Еще одно замечание: различными считаются только те
варианты, которые существенно отличаются друг от дру�
га. Например, ответы “Для рисования на бумаге” и “Для
рисования на стене” однотипные.

б) Если вы справились с предыдущим заданием, попро�
буйте пофантазировать с использованием других предме�
тов, например кирпича, щетки для обуви, пустого пакета
из�под молока и т. д.

Сравните свои результаты с результатами товарищей:
за каждый новый вариант применения предмета —
1 балл; за каждый оригинальный вариант — 2 балла. Бо�
лее 18 баллов — результат отличный, при условии, что
8 предложений — оригинальные.

в) В течение 4 мин составьте возможно большее число
предложений, чтобы в каждое из них обязательно вошли
указанные ниже три слова (в любом падеже):

а) ветер, вода, велосипед; б) машина, сыр, кино; в) яб�
локо, пожар, ярость.

Каждое предложение оценивается в 2 балла. Для ост�
роумных и оригинальных предложений добавляется по
2 балла. Если при составлении предложения в нем ис�
пользована только формальная сторона предмета или яв�
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ления и предложение может быть принято с натяжкой,
за него дается 1 балл.

Подсчитайте число заработанных вами баллов; подсчи�
тайте число оригинальных предложений.

Задание 3. Определите живость, яркость своего вооб�
ражения. Для этого проделайте ряд упражнений на раз�
ные виды представлений. Зачитывая слово�раздражитель,
старайтесь как можно более ярко представить себе соот�
ветствующий образ. Оценку за степень яркости образа по�
ставьте себе сами, исходя из следующих критериев:

0 — представление полностью отсутствует; 1 — пред�
ставление слабое; 2 — живое; 3 — очень яркое.

1. Зрительные представления.
Ромашка. Лицо матери. Холодильник. Огурец. Автобус.

Абрикос. Алые розы. Собака. Бедный человек.
2. Слуховые представления.
Бой барабана. Свист милиционера. Собачий лай. Звук

горна. Голос классного руководителя.
3. Осязательные представления.
Бархатная ткань. Прикосновение ко льду. Укол иглы.

Мел в руках. Ползущая по руке оса.
4. Обонятельные представления.
Запах земляники, лука, черемухи, бензина, мяты.
5. Двигательные представления.
Аврал. Азарт. Плавание. Качание на качелях. Молча�

ние.
Оценка: подсчитайте отдельно по каждому виду пред�

ставлений количество баллов и проанализируйте резуль�
таты.

Итог.
1. По результатам практических работ дайте оценку

уровню развития своего воссоздающего воображения (его
яркости), творческого воображения. Результаты запишите
в дневник выбора профессии.

2. Какие профессии предъявляют требования к: а) вос�
ссоздающему воображению; б) творческому воображению?

3. Предъявляет ли требования к воображению профес�
сия, по которой вы хотите получить профессиональное об�
разование?
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2.7.3. Êàê ðàçâèâàòü âîîáðàæåíèå

Мы отмечали ранее, что воображение человека тесно
связано с его мышлением. Мысль и образ неразделимы,
поэтому все, что способствует развитию мышления, по�
лезно и для воображения. И мышление, и фантазия, воз�
никшие в трудовой деятельности, исключительно важны
для организации и осуществления любого вида деятель�
ности. С другой стороны, участвуя в любой деятельнос�
ти, человек развивает в себе навыки воображения и твор�
чества.

Трудно дать однозначные рекомендации, как целена�
правленно развивать свое воображение. Вот несколько са�
мых общих соображений на этот счет.

1. Воображение развивается в игре, особенно в тех ее
видах, где человек выполняет определенную роль. О не�
которых таких играх рассказывает в книге “Грамматика
фантазии” известный писатель Джанни Родари. Мы не бу�
дем пересказывать здесь ее содержание, приведем только
описание наиболее доступных игр.

“Игра со словами”. Началом игры может служить лю�
бое слово, которое является ключевым. К каждой его бук�
ве придумываются первые пришедшие в голову слова. На�
чинаются эти слова с буквы, входящей в ключевое слово.
Затем из этих слов придумывается история или рифмован�
ные строки (стихи).

“Игра в рассказчика”. Все участники игры по очереди
рассказывают своим товарищам выдуманную историю. За�
тем иллюстрируют свой рассказ рисунками.

“Игра в фантастические гипотезы”. Техника ее заклю�
чается в постановке вопроса “Что было бы, если бы?..”
Играющий должен быстро назвать любые пришедшие ему
в голову подлежащее и сказуемое. В сочетании со слова�
ми “что было бы, если бы...” они создадут гипотезу, на
основе которой начнет работать фантазия. Например: “Что
было бы, если бы город Минск оказался посреди моря?”;
“Что было бы, если бы к вам постучался крокодил и по�
просил конфет?” и т. д. Больше всего увлекают самые
неожиданные и даже нелепые вопросы. Польза от такой
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игры в том, что воображение привыкает “соскальзывать”
с накатанных рельсов обычного смысла и в своем разви�
тии получает мощный толчок.

“Игра в придумывание загадок”. Очень облегчает при�
думывание загадок такой прием, как отстранение от зна�
ний, т. е. как бы характеристика объекта или явления
для человека, который его никогда не видел и ничего о
нем не слышал.

Развивают воображение и такие игры, как сочинение
сказок, стихов, рисование, лепка. Вот некоторые такие за�
дания.

а) Составьте за 30 мин логически связный рассказ со
словами ключ, шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога,
дождь.

б) Прочитайте начало рассказа и за 10 мин попробуй�
те сочинить его продолжение.

“Темнело. Шел мелкий нудный дождь. На трамвайной
остановке под одним зонтиком стояли две девушки. Они
о чем�то тихо разговаривали. Вдруг...”

2. Воображение развивается при чтении книг. Некото�
рые из вас, к сожалению, имеют привычку пропускать
места в книгах, где дается описание природы, интерьера,
внешности персонажа. В результате этого воссоздающее во�
ображение не получает пищи и поэтому не развивается.
Если же при чтении книг вы воссоздаете при помощи во�
ображения то, что описано в них, то ваше воображение
тренируется, происходит его формирование и совершен�
ствование.

3. Своеобразной школой воссоздающего воображения
служит изучение разных географических карт. Умение пу�
тешествовать по карте и мысленно представлять различ�
ные места обогащает человека и развивает его воображе�
ние.

4. Совершенствует воображение внимательное рассмат�
ривание чертежей, умение за различными проекциями
представлять объект и, наоборот, умение изображать
объекты в различных проекциях.

5. Техническое творчество, изобретательская и рацио�
нализаторская деятельность — важный путь развития во�
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ображения. В техническом изобретательстве в разных фор�
мах соотносятся образ и мысль. Образы, с одной сторо�
ны, дают материал для мысли, а с другой — служат ее
проверкой. Изобретатель в образах видит то, что получит�
ся, если будет реализована его идея. Образы сопоставля�
ются, ассоциируются с уже известными, предметы обра�
зов изменяются в размерах.

В процесс изобретения обязательно входят графические
операции по выполнению рисунков, чертежей, что также
способствует тренировке воображения.

6. Для развития воображения важны жизненный опыт
и круг знаний. Накопление большого количества ярких
образов может происходить в результате целенаправленно�
го наблюдения в процессе общения с природой. Чем боль�
ше человек наблюдает и фиксирует свои наблюдения (в
рисунках, сочинениях и т. п.), тем больше у него запас
того образного материала, который можно использовать в
процессе воображения.

Вопросы и задания
1. Что такое воображение?
2. Приведите примеры профессий, которые предъ�

являют повышенные требования:
а) к воссоздающему воображению; б) к творчес�
кому.

3. Как можно развивать воображение?
4. Вместо точек в нижеприведенном тексте вставь�

те пропущенные слова.
а) Воображение способствует ... будущего и как
бы ... прошлое.
б) Воображение активизируется на том этапе по�
знания, когда очень велика ... ситуации.
в) Именно с помощью воображения человек на�
ходит ... из сложнейшей ситуации при отсут�
ствии необходимых знаний.
г) Воображение развивается в ..., особенно в тех
ее видах, где человек выполняет определенную
роль.

5. Что важно для развития воображения?
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2.8. Êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé
è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðèãîäíîñòü

2.8.1. ×òî íàäî çíàòü îá îñîáåííîñòÿõ
ñâîåé êîîðäèíàöèè

Слово “координация” означает “согласование”. Когда
говорят о координации движений, имеют в виду согласо�
ванность в работе мышц разных групп, направленную на
достижение определенного двигательного эффекта, конкрет�
ной цели. Прежде всего это точность, соразмерность, спо�
собность правильно дозировать силу, направленность, ско�
рость, размах движений. Так, шофер, тормозя машину,
координирует силу нажатия на тормоз и действия с руле�
вым управлением со скоростью движения, состоянием до�
роги, массой машины; плотник также соизмеряет силу на�
жатия на рубанок и скорость его движения с изменяю�
щимся мускульным ощущением сопротивления древесины.

Как вы, наверно, заметили, в процессе координации
движений всегда согласуется работа мышц и тех или
иных органов чувств. Координация движений имеет важ�
ное значение для многих видов трудовой деятельности.
Однако надо иметь в виду, что координация движений —
это очень сложное образование, которое опосредуется мно�
гими качествами, такими, например, как двигательная па�
мять, гибкость, высокая подвижность суставов и др. Кро�
ме того, координация имеет как общие, так и специфи�
ческие для разных движений особенности. Поэтому, вы�
являя в ходе приведенных далее заданий на координацию
движений руки свои особенности, помните, что нельзя по
показателям одной способности судить о явлении в целом.

Эффективность деятельности определяется многими
факторами, и не только двигательными.

Например, результат в беге на 100 м зависит от быст�
роты взятия старта, длины и частоты шагов, а те, в свою
очередь, определяются рядом двигательных способностей
(реакцией, быстротой, силой сокращения мышц и др.) и
волевыми качествами. Однако координация движений име�
ет важнейшее значение для профессий с преобладанием
физического труда.



117

2.8.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ
îñîáåííîñòåé ñâîåé êîîðäèíàöèè

Задание 1. Проведите карандашом с помощью линей�
ки две прямые параллельные линии длиной 30 см на рас�
стоянии 2 мм друг от друга. Затем шариковой ручкой или
карандашом другого цвета, не останавливаясь, постарай�
тесь не более чем за 20 с провести между ними линию
без линейки.

Если она коснется верхней или нижней границы всего
2—3 раза — результат хороший; 4—10 раз — средний, а
при большем количестве касаний результат неудовлетво�
рительный.

Задание 2. Нарисуйте две параллельные ломаные ли�
нии (расстояние между ними — 2 мм) так, чтобы они на�
поминали пилу с зубьями высотой 3 см и углом 45о. Дли�
на всей ломаной линии — 30 см. Не более чем за 20 с
проведите между ломаными линиями свою линию. Из�
мерьте общую длину отрезков касания.

Если длина всех отрезков в сумме не превысила 1 см —
результат хороший; 1—2 см — средний; более 2 см — не�
удовлетворительный.

Задание 3. Проведите карандашом на бумаге с помощью
линейки прямую линию и пилообразную ломаную, длина
каждой из них — 30 см. Затем не более чем за 20 с (на
каждую) проведите по этим линиям шариковой ручкой или
карандашом другого цвета такие же линии, но уже без ли�
нейки.

По общей длине отрезков линий, вышедших за преде�
лы данной схемы, и количеству отклонений судят о ко�
ординации движений рук.

Если вы отклонились от них не более 5 раз, а общая
длина холостого пробега ручки не превысила 2 см, то с
заданием вы справились хорошо; 6—10 отклонений и
2,1—3,5 см — средний показатель; если эти цифры еще
выше, то результат удовлетворительный.

Задание 4.  Нарисуйте циркулем 10 кружков диаметром
5 мм, которые располагаются на расстоянии 2 см друг от
друга. В течение 20 с, переходя от круга к кругу справа
налево по прямой, ставьте в каждом по точке. Пройдя
весь ряд кругов (с 1�го по 10�й), начинайте сначала.
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Если за указанное время вы успеете поставить 60 то�
чек, промахнувшись не более 10 раз, у вас хорошая ко�
ординация движений кисти руки; при результате 50—60
точек и 11—15 промахов — средняя; более 16 промахов —
неудовлетворительная.

Задание 5. Подготовьте по 6 предметов, незначительно
отличающихся по длине, толщине и массе для определе�
ния чувствительности рук.

а) Разложите перед собой предметы, различающиеся по
длине, закройте глаза и перемешайте эти предметы. За�
тем, работая с закрытыми глазами и используя только
одну руку, последовательно сравните все предметы и рас�
положите их в порядке возрастания длины. Ощупывание
производите большим и средним пальцами.

б) То же самое повторите с предметами разной толщи�
ны (ощупывание большим и указательным пальцами).

в) То же самое повторите с предметами разной массы.
Результаты определите следующим образом. Подсчитай�

те сумму разностей следующих друг за другом предметов,
начиная с последнего. При правильной раскладке она рав�
на 5 (6—5; 5—4; 4—3; 3—2; 2—1), и такой результат
свидетельствует о высоком уровне развития чувствитель�
ности рук; 6—9 — чувствительность в норме; 10—12 —
средний уровень чувствительности; более 12 — низкий
уровень чувствительности. Чем больше эта цифра, тем
хуже развита чувствительность.

Если вы добились очень высоких результатов, можете
продолжать упражнения, сделав различия между эталона�
ми менее заметными.

Задание 6. Ответьте на вопросы.
1. Когда вы усваиваете движения лучше:
а) прочитав объяснение в книге;
б) выслушав устное объяснение;
в) посмотрев исполнение?
2. Какая точность первого выполнения нового движе�

ния вам присуща:
а) воспроизвожу движение, очень точно его копируя;
б) воспроизвожу движение с небольшими отклонения�

ми, мало заметными со стороны;
в) воспроизвожу движение с отклонениями?
3. Сколько времени вы затратите на освоение простого

и сложного движений:
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а) простое и сложное движение осваиваю быстро;
б) простое движение осваиваю быстро, сложное — мед�

ленно;
в) и то, и другое движение осваиваю медленно?
Высокий уровень координации движений имеют те, у

кого ответы совпали с буквой “а”, средний — с буквой
“б” и низкий — “в”.

Итог.
1. По результатам практической работы зафиксируйте

в рабочей тетради выбора профессии (дневнике) уровень
развития:

— координации движений руки — ...;
— мышечно�суставной чувствительности руки — ... .
2. К каким качествам координации движений предъяв�

ляет требования выбранная вами профессия?

2.8.3. Êàê ìîæíî óëó÷øèòü
êîîðäèíàöèþ äâèæåíèé

Развивать качества, связанные с координацией движе�
ний, можно разными путями и средствами. Назовем ос�
новные из них.

Совершенствование различных компонентов двигатель�
ной координации (улучшение точности мышечных усилий,
повышение скорости реакции двигательной памяти, согла�
сованности действий) происходит в процессе систематичес�
ких занятий разными видами спорта.

Развивать такое важное качество, как координирован�
ность движений, можно в ходе специально организован�
ных занятий. Разработана система специальных физичес�
ких упражнений, направленных на отработку точности
движений рук, повышение мышечно�суставной чувстви�
тельности — качеств, способствующих быстрому овладе�
нию навыками чертежника, сборщика и др.

Хорошо развивается координация движений в процес�
се освоения игры на различных музыкальных инструмен�
тах, требующих определенной ловкости рук (пианино,
баян и т. п.), а также в процессе лепки, рисования, вя�
зания. Учтите, что полное развитие координации движе�
ний происходит только после 13—14 лет.
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Ниже приведены примеры упражнений для совершен�
ствования координации движений обеих рук.

Все упражнения повторите 8—10 раз.
Упражнения на развитие координации.
1. Вытянутой правой рукой делайте вращательные дви�

жения, левой — горизонтальные. Упражнение выполняй�
те на два счета.

2. Вытянутой правой рукой делайте круговые движения,
левой — вертикальные взмахи вверх�вниз на два счета.

3. Вытянутой правой рукой делайте вращательные дви�
жения, левой вычерчивайте равнобедренный треугольник.
Выполняйте на три счета.

4. Руки на уровне груди согнуты в локтях ладонями
вниз. Одну руку поворачивайте по часовой стрелке, чуть
разгибая в локтевом суставе, другую — против часовой
стрелки.

5. Правая рука на голове, согнутая левая ладонью по�
вернута к животу. Правой рукой делайте движения вверх�
вниз, левой — круговые во фронтальной плоскости около
живота.

Вопросы и задания
1. Что означает слово “координация”?
2. Какие качества выступают проявлением индиви�

дуальных особенностей координации движений?
3. Какое значение имеет координация движений

для достижения успеха в конкретных видах тру�
довой деятельности?

4. Приведите примеры профессий, которые предъ�
являют повышенные требования к координации
движений и мышечно�суставной чувствительнос�
ти рук.

5. Как можно улучшить координацию движений?
6. Вместо точек в нижеприведенном тексте вставь�

те пропущенное слово:
а) когда говорят о координации движений, име�
ют в виду ... в работе мышц разных групп;
б) в процессе координации движений всегда со�
гласуется работа мышц и тех или иных орга�
нов ... .
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2.9. Èíòåðåñû è ñêëîííîñòè
â ïðîôåññèîíàëüíîì âûáîðå

2.9.1. Èíòåðåñû è ñêëîííîñòè è èõ ó÷åò
â âûáîðå ïðîôåññèîíàëüíîãî òðóäà

Мы уже говорили о том, что для правильного выбора
профессии необходимо знать или хотя бы представлять те
требования, которые предъявляют к человеку различные
профессии, а также знать свои индивидуально�психологи�
ческие особенности, чтобы соотнести их с этими требова�
ниями. Любая профессия предъявляет требования к инте�
ресам: в одних случаях это интерес к новому, в других —
к практической деятельности, процессу труда или его ре�
зультату. Интерес — это индивидуальная психологическая
особенность человека, которая характеризуется избиратель�
ной направленностью на явления действительности. Про�
является интерес в положительной эмоциональной реакции
и познавательной активности. Только при наличии этих
двух признаков можно считать, что у человека есть тот
или иной интерес. Значение интересов в жизни человека
велико: они побуждают овладевать знаниями, расширять
кругозор, помогают преодолевать трудности, препятствия,
которые встречаются и в труде.

Интересы различаются по содержанию (например, музы�
кальные, технические и т. п.), по широте (широкие, т. е.
разносторонние, или узкие, направленные только на один
предмет или его сторону), по глубине (глубокие или по�
верхностные), по длительности (устойчивые и неустойчи�
вые). Об устойчивости интересов судят по способности че�
ловека преодолевать трудности на пути удовлетворения
этих интересов. Например, если ученик, увлекающийся
физикой, посещающий физический кружок, поставлен пе�
ред необходимостью перевести очень интересную статью по
проблемам физики с иностранного языка, которым он не
владеет, соглашается это сделать и выполняет задуманное,
то его интерес, безусловно, устойчивый.

Интересы могут переходить в склонности — стремле�
ние заниматься определенной деятельностью, жажду этой
деятельности. Настоящая склонность обычно сочетает в
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себе устойчивый интерес к тем или иным явлениям дей�
ствительности и устойчивое стремление самому действовать
в этом направлении. Между интересами и склонностью
много общего, но есть и различие. Можно, например, про�
являть интерес к кинематографу: с удовольствием ходить
каждый день в кинотеатр, читать книги по киноискусст�
ву, изучать биографии артистов, собирать их фотографии.
Но самому при этом совершенно не стремиться к деятель�
ности в области кино, т. е. не заниматься в кружке вы�
разительного чтения, кукольном, фотокружке и т. п. Мы
знаем много любителей спорта, которые не пропускают ни
одного спортивного соревнования по телевизору или на
стадионе, но не делают даже утренней гимнастики. Это
именно те случаи, когда интерес есть, а склонность от�
сутствует. Интересы можно выразить формулой “хочу
знать”, а склонности — “хочу сделать”.

Иногда мы спрашиваем: “Интересная книга?” или “Ин�
тересный кинофильм?”. Однако эти вопросы бессмыслен�
ны, так как интерес — это не свойство вещи (книги, ки�
нофильма и т. п.), а свойство личности. Одному человеку
какая�то книга может показаться интересной, другому —
так себе, а третьему — и вовсе неинтересной. Нет неин�
тересных предметов, а есть не заинтересовавшиеся ими
люди. А интересы различных людей неодинаковы.

Конечно, профессию лучше выбирать в соответствии со
своими устойчивыми интересами и склонностями. Только
в том случае, когда с интересами связаны жизненные про�
фессиональные планы, говорят о профессиональных инте�
ресах. Если человек выбирает профессию, которая ему не�
интересна, то он никогда не получит удовлетворения от
своего труда и маловероятно, что будет успешен в профес�
сиональной деятельности.

2.9.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ
ñâîèõ èíòåðåñîâ è ñêëîííîñòåé

Задание 1. Выявите свои склонности.
И н с т р у к ц ия. Начертите “Лист ответов” (с. 123). Но�

мера и буквенные обозначения в клетках листа соответ�
ствуют номерам и обозначениям вопросов. Отвечая на
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каждый вопрос, нужно спросить себя: “Нравится ли мне
занятие, о котором говорится в вопросе?” Если скорее нра�
вится, чем не нравится, проставьте в нужной клетке один
плюс; если определенно нравится — два плюса; если
очень нравится — три таких знака. Если скорее не нра�
вится, чем нравится, — один минус; если определенно не
нравится — два минуса, а если очень не нравится — три.
Ответы старайтесь давать быстро.

После окончания работы подсчитайте суммы плюсов и
минусов в каждом столбце. Количество плюсов служит
показателем степени выраженности вашей склонности
к одному из типов профессий (I — “человек — природа”,
II — “человек — техника”, III — “человек — человек”,
IV — “человек — знаковая система”, V — “человек —
художественный образ”).

Карта самооценки склонностей
Предположим, что после соответствующего обучения вы

сможете выполнять любую работу. Однако, если бы вам
пришлось выбирать только из двух возможностей, что бы
вы предпочли? Выбор сделайте, внимательно прочитав оба
утверждения (а и б).

Лист ответов

I II III IV V

1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 5б

6а 7б 6б 9б 7а

10а 9а 8а 10б 8б

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а 17б 16б 19б 17а

20а 19а 18а 20б 18б
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1а. Ухаживать за животными

2а. Помогать больным лю�
дям — лечить их

3а. Следить за качеством
книжных иллюстраций, пла�
катов, дисков

4а. Обрабатывать материалы

5а. Обсуждать научно�попу�
лярные книги, статьи

6а. Выращивать молодняк
животных какой�либо породы

7а. Копировать рисунки,
изображения или настраивать
музыкальные инструменты

8а. Отыскивать и разъяснять
людям нужные им сведения
в справочном бюро, на экс�
курсии

9а. Ремонтировать вещи, из�
делия, одежду, жилище

10а. Лечить животных

11а. Выводить новые сорта
растений

12а. Разбирать споры, ссоры
между людьми, убеждать,
разъяснять, поощрять

1б. Обслуживать машины,
приборы (следить, регулиро�
вать)

2б. Составлять таблицы, схе�
мы, программы ЭВМ

3б. Следить за состоянием,
развитием растений

4б. Доводить товары до по�
требителя

5б. Обсуждать художествен�
ные книги или пьесы

6б. Тренировать товарищей
(или младших) в выполнении
каких�либо действий (трудо�
вых, учебных, спортивных)

7б. Управлять каким�либо
грузовым (подъемным или
транспортным) средством

8б. Художественно оформлять
выставки, витрины или уча�
ствовать в подготовке пьес

9б. Искать и исправлять
ошибки в тексте, таблицах,
рисунках

10б. Выполнять вычисления,
расчеты

11б. Конструировать, проек�
тировать новые виды про�
мышленных изделий

12б. Разбираться в чертежах,
схемах, таблицах (проверять,
уточнять, приводить в порядок)



125

13а. Наблюдать, изучать рабо�
ту кружков художественной
самодеятельности

14а. Обслуживать, налажи�
вать медицинские приборы

15а. Составлять точные описа�
ния — отчеты о наблюдаемом

16а. Делать лабораторные
анализы в больнице

17а. Красить или расписывать
стены помещений, поверх�
ность изделия

18а. Организовывать культпохо�
ды сверстников или младших,
экскурсии, походы и т. п.

19а. Изготовлять по чертежам
детали изделия, строить зда�
ния

20а. Вести борьбу с болезня�
ми растений, с вредителями

13б. Наблюдать, изучать
жизнь микробов

14б. Оказывать людям меди�
цинскую помощь

15б. Художественно описы�
вать, изображать события
(наблюдаемые или представ�
ляемые)

16б. Принимать, осматривать
больных, беседовать с ними,
назначать лечение

17б. Осуществлять монтаж
зданий или уборку машин,
приборов

18б. Играть на сцене, прини�
мать участие в концертах

19б. Заниматься черчением,
копировать чертежи, карты

20б. Работать на клавишных
машинах: пишущей, телетай�
пе, наборной

Итог.
а) назовите предпочтительный для вас тип профессий;
б) назовите профессии, которые относятся к этому

типу;
в) какие требования предъявляет к человеку этот тип

профессий;
г) выясните, где можно получить образование по вы�

шеназванным профессиям в вашем регионе.
Задание 2. Проверьте устойчивость своих интересов.
В течение 3 мин напишите в тетради как можно боль�

ше слов. Как можно больше!
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А теперь опять�таки в течение 3 мин напишите как
можно больше слов, относящихся к любимому занятию.

1. Подсчитайте процентное отношение слов, непосред�
ственно связанных с предпочитаемой деятельностью или
областью знаний, к общему количеству всех написанных
слов. Чем выше полученный процент, тем активнее ваше
отношение к предпочитаемому виду деятельности или об�
ласти знаний. Сравните свои результаты с результатами
одноклассников.

2. Подсчитайте общее количество слов, относящихся к
любимому занятию. Сравните свои результаты с результа�
тами товарищей по классу. Большое количество верно на�
писанных слов свидетельствует об осознанности выбора
работы. Соотнесите эти результаты с результатами выпол�
нения предыдущих заданий.

При анализе результатов выполнения обоих пунктов
этого задания обратите внимание на следующее (при за�
труднении обратитесь за помощью к преподавателю):

а) насколько широко и разносторонне охватывают на�
писанные слова предпочитаемую вами сферу деятельности
или область знаний;

б) к какому аспекту деятельности (непосредственное
выполнение или общение, руководство, подчинение, пла�
нирование и т. д.) преимущественно относятся написанные
слова;

в) насколько написанные слова взаимосвязаны между
собой.

На основании данных заполнения карты самооценки
склонностей (задание 1) и результатов выполнения этого
задания можно сделать вполне определенные выводы. На�
пример, если из предыдущего задания следует, что у вас
склонности к технике, а результаты задания 2 подтверж�
дают этот интерес (наибольшее количество слов, связанных
с занятиями техникой), то можно сделать вывод о нали�
чии у вас стойких профессиональных намерений и прояв�
лении профессионального самоопределения. В случае рас�
хождения результатов можно говорить о поверхностных
профессиональных намерениях и отсутствии сознательного
отношения к выбору профессии.

Задание 3. Определите, у кого из учащихся более
ярко выражены склонности к практическому преобразова�
нию окружающей общественной среды.
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Ученик А. Проявляет повышенный интерес к событи�
ям в стране и за рубежом. Много читает, хорошо играет
в шахматы и в летнем лагере был назначен старостой
шахматного кружка. На занятиях кружка хорошо объяс�
няет и показывает позиции, ведет учет посещаемости. Ча�
сто увлекается игрой сам. Работает в основном с теми,
кто хорошо играет, а от непосед и шалунов старается от�
страниться, избавиться.

Ученица Н. Хорошо учится, активна в учебе, в труде
и спорте, в художественной самодеятельности, хотя ни в
одном из этих видов деятельности не выделяется среди
других. Н. — большая реалистка. Когда на школьном со�
вете обсуждали вопрос об организации комбината “Свои�
ми руками”, она встала и минут пять, загибая пальцы,
перечисляла, что нужно сделать. Когда же ей поручили
организовать группу сильных мальчиков для переноски
столов, а самый сильный из ребят отказался, Н. сказала:
“Сейчас соберу одних девчонок и ребят из младших клас�
сов, они посильнее некоторых, что с гантелями”. Слово
сработало.

Итог.
1. В дневнике выбора профессии составьте общую ха�

рактеристику своих интересов и склонностей:
а) область интересов — ...; б) предпочтительный тип

профессии — ...; в) любимое занятие — ... .
2. Назовите профессии, которые одновременно относи�

лись бы и к области ваших интересов, и к предпочтитель�
ному для вас типу профессий, и к предпочитаемой вами
сфере деятельности.

3. Какие требования предъявляют к человеку эти про�
фессии?

2.9.3. Êàê óïðàâëÿòü èíòåðåñàìè è ñêëîííîñòÿìè

Нет неинтересных или интересных дел. Одному чело�
веку интересно строить, другому водить машину, третье�
му учить детей. То, что сегодня человеку неинтересно,
завтра может захватить все его чувства и мысли.

Может ли человек управлять своими интересами? Если
да, то как это делать? Обратимся к эпизоду из хорошо
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известного романа М. Твена “Приключения Тома Сойера”,
когда главный герой был наказан за очередную провин�
ность тетей Полли. И какой он нашел выход из положе�
ния? (Здесь этот отрывок приведен в сокращении.)

“Том вышел на улицу с ведром известки и длинной
кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгно�
вение улетела у него из души, и там воцарилась тоска.
Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов выши�
ны! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование —
тяжелою ношею... И вдруг в эту черную минуту отчая�
ния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение —
блестящая, гениальная мысль.

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот
вдали показался... тот самый мальчишка, насмешек кото�
рого он боялся больше всего.

— Что, брат, заставляют работать?
Том круто повернулся к нему: — А, это ты, Бен! Я и

не заметил.
— Слушай�ка, я иду купаться... да, купаться! Небось

и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придется ра�
ботать. Ну, конечно, еще бы!

Том посмотрел на него и сказал:
— Что ты называешь работой?
— А разве это не работа?
— Может, работа, а может, и нет. Я знаю только

одно: Тому Сойеру она по душе... Разве мальчишкам каж�
дый день достается белить заборы?.. Из тысячи... даже,
пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один,
кто сумел бы выполнить это как следует...

— Я дам тебе все яблоко — все, что осталось. Том
вручил ему кисть с видимой неохотой...

Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех
мальчиков этого города.

Сам того не ведая, Том Сойер открыл великий закон,
управляющий поступками людей, а именно: для того что�
бы взрослый или мальчик страстно захотел обладать ка�
кой�либо вещью, пусть эта вещь достанется ему возмож�
но труднее”.

Конечно, дать однозначные рецепты, как делать скуч�
ную работу интересной, как управлять своими интереса�
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ми и склонностями, невозможно. Но вот некоторые сооб�
ражения на этот счет.

1. Препятствие, которое человек должен преодолеть
для достижения цели, возбуждает, укрепляет интерес к
ней. Однако это препятствие должно быть обязательно
преодолимым.

2. Попробуем немного порассуждать. Что происходит,
когда нам предстоит выполнить скучную работу? Мы за�
ранее знаем, что она неинтересна, что ничего у нас не по�
лучится. Работа еще не началась, а уже скучно. Действу�
ет установка, как, например, в цирке: выходит клоун, он
еще ничего не сказал, не сделал, а нам уже весело, мы
смеемся. Мы заранее знаем, что будет весело, у нас уста�
новка на веселье. Однако установку можно изменить по
собственной воле, потому что она поддается влиянию во�
ображения. Это, кстати, доказано учеными. Если бы мы
могли вообразить, что будет интересно, мы внутренне на�
строились бы на интересную работу, а это как раз и нуж�
но на первых порах! Вообразить! Задача сводится к тому,
чтобы каким�то образом настроиться на интересное, при�
вести себя в хорошее настроение. И эту задачу можно ре�
шить. Надо вспомнить, как вы ведете себя, когда присту�
паете к любимому занятию, и поступить точно так же.

3. Одной установки мало. Надо приложить чуть�чуть
старания (после психологической подготовки сделать это
легче) и выполнить работу более тщательно, чем всегда.
Более внимательно, отдать ей больше времени. Не торо�
питься. Потому что тщательность — основной источник
увлечения работой. Когда торопитесь, внимание распыля�
ется: и работаете, и следите за временем. Но если внима�
ние не сосредоточено полностью на работе, то она неми�
нуемо окажется скучной, ибо интерес — это и есть со�
средоточение внимания. Работать тщательно — значит за�
ранее отвести на работу время с избытком и не торопить�
ся, не выгадывать минуты.

4. Интерес сразу не сформируется, поэтому возникает
вопрос: сколько же времени надо работать тщательно, сле�
дя за собой и с психологической установкой на интерес?

Теоретически даже единственный опыт останется в па�
мяти человека, один поступок может стать основой полез�
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ной привычки. Но не всегда. Некоторые психологи на ос�
новании наблюдений утверждают, что для образования
привычки нужно три недели, т. е. двадцать один день.
Единого мнения на этот счет нет.

Так сколько же дней надо продолжать опыт по форми�
рованию у себя интереса? Вернее всего — до первого успе�
ха и дальше. Успех окрыляет человека и дает ему силы,
ведет к увлечению. Но что считать успехом? Успех — наш
собственный интерес.

5. И последнее. Интересы и склонности проявляются
и формируются только в деятельности, связанной с ними.
Поэтому надо не ждать, когда проявится интерес или
склонность, а активнее включаться в разнообразную дея�
тельность. Именно такое поведение позволит вам выявить
и сформировать интересы и склонности.

Если интересы и склонности к какой�то области зна�
ний или практической деятельности связываются с жиз�
ненными планами, то они переходят в профессиональные.

Вопросы и задания
1. По каким признакам судят о наличии интересов

к определенной области у человека?
2. Как различаются интересы?
3. Что такое склонности и как они проявляются?
4. Может ли человек сам управлять своими инте�

ресами?
5. Какую роль играют интересы и склонности в

выборе профессии?
6. Если человек занимается неинтересным делом,

проигрывает не только он, но и общество в це�
лом. Почему?

7. Вместо точек в нижеприведенном тексте вставь�
те пропущенные слова.
а) Применительно к выбору профессии интере�
сы — это ... отношение к определенной области
труда, стремление к ... и деятельности.
б) В том случае, когда с интересами связаны …
планы, говорят о профессиональных интересах.
в) Интерес — это не свойство вещи, а свойст�
во ... .
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2.10. Õàðàêòåð è ïðîôåññèîíàëüíîå
ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè

2.10.1. ×òî íàäî çíàòü î õàðàêòåðå
äëÿ âûáîðà ïðîôåññèè

У каждого человека все те психологические качества,
о которых мы уже рассказывали, и еще многие другие
соединяются по�разному, образуя характер. В переводе с
древнегреческого слово “характер” означает “чеканка”, “пе�
чать”. В самом деле, с одной стороны, жизнь чеканит, от�
ливает характер человека, а с другой — характер накла�
дывает печать на все поступки, мысли и чувства челове�
ка. Говоря о характере, мы подразумеваем типичные, ча�
сто повторяющиеся в поступках и действиях проявления
индивидуальных свойств человека, привычные формы его
поведения в тех или иных жизненных ситуациях. Конеч�
но, и трусливый человек может совершить решительный
поступок, а вежливый сорваться на грубость. Но все�таки
решительным или грубым мы называем только того чело�
века, для которого такое поведение — норма.

Характер отражает отношение человека к окружающе�
му миру. В системе таких отношений выделяют четыре
группы черт характера, свидетельствующих об отношении
человека к другим людям, к коллективу и обществу (об�
щительность, чуткость, бездушие, грубость и др.); отноше�
нии человека к труду, к своему делу (трудолюбие, ини�
циативность, лень и др.); отношении человека к самому
себе (скромность, тщеславие, самокритичность); отношении
человека к вещам (аккуратность, бережливость и др.).

Черты характера во многом определяют поведение че�
ловека, т. е. способы действий в типичных ситуациях.
Большое влияние на поведение оказывают и индивидуаль�
ные особенности. Поэтому в зависимости от того, какая
из этих особенностей преобладает, в характере человека
выделяют интеллектуальные, эмоциональные и волевые
черты. Говоря об интеллектуальных чертах характера,
имеют в виду прежде всего сложившиеся качества ума
(любознательность, сообразительность, наблюдательность и
др.). В эмоциональных чертах проявляется отношение к
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явлениям действительности (быстрая возбудимость, холод�
ная рассудочность и др.), а также преобладающее настро�
ение. Волевые же черты характера определяют умение и
готовность человека сознательно регулировать свою дея�
тельность, связанную с преодолением трудностей (реши�
тельность, целеустремленность, смелость и др.).

Характер является одновременно и устойчивым, и из�
меняющимся. С одной стороны, человек, имеющий опре�
деленную черту характера, в сходных ситуациях будет
поступать одинаково; с другой — эта черта со временем
может измениться, тогда изменится и поведение, и ха�
рактер.

Можно назвать около 1,5 тысячи черт характера, ко�
торые отчетливо проявляются в поведении человека. Одни
свойства более выражены у одного человека, другие — у
другого. Поэтому каждый человек отличается своеобрази�
ем характера. От Аристотеля идет отождествление харак�
тера с волевыми чертами личности, мнение, что волевые
черты — это стержень характера человека. Отсюда деле�
ние характера на сильный и слабый (бесхарактерный) по
выраженности в нем волевых черт. В трудовой деятель�
ности роль воли, волевых свойств личности очень велика,
так как в процессе труда часто необходимо преодолевать
различные трудности. Например, начальник пришел не в
настроении и обругал подчиненного; произошли непредви�
денные изменения в производственной ситуации: появил�
ся новый инструмент, новое рабочее место, возникла не�
обходимость быстрого выполнения работы или просто
утомление. Все эти трудности необходимо преодолеть, что�
бы профессиональная деятельность была успешной. И тут
без воли не обойтись. Тем не менее значение тех или
иных волевых свойств, таких, как целеустремленность,
настойчивость, упорство, решительность и смелость, ини�
циативность и самостоятельность, выдержка и самооблада�
ние, и др. неравнозначно для разных профессий. Значе�
ние этих свойств определяется особенностями труда, усло�
виями профессиональной среды. Так, например, особые
требования к терпению и выдержке предъявляет педаго�
гическая деятельность. Волевые свойства приобретают пер�
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востепенное значение при работе в экстремальном режи�
ме, в условиях дефицита информации или времени, на�
пример, в работе авиадиспетчера, пожарного, летчика�ис�
пытателя и др.

Характер накладывает печать и на внешний облик че�
ловека. Известно, что морщины на лице — не только ре�
зультат возраста, но и следствие привычных движений
лицевых мышц. Одни люди постоянно улыбаются, другие
хмурятся, да и сама улыбка может быть разной. Все это
следствие эмоций и чувств, переживаемых человеком. Слу�
чалось ли вам играть в компьютерные игры? Когда вы
раз за разом проигрывали компьютеру или не успевали
следить за действиями и надписями, мелькающими на эк�
ране, вы, наверное, сердились, испытывали раздражение.
А вот когда вам удавалось несколько раз подряд выиграть
у компьютера, в эти моменты ваши переживания были
другими — радость, удовлетворение. Все эти переживания
и есть ваши эмоции, чувства. Компьютер не может испы�
тывать подобное.

Отношение человека к окружающему миру проявляет�
ся не только в поступках, но и в переживаниях. Говоря
о переживаниях человека, употребляют два термина —
“эмоции” и “чувства”. Эмоциями  считают более простое,
непосредственное переживание в какой�то конкретной си�
туации. Из своего опыта мы знаем, насколько богат ре�
пертуар человеческих эмоций: страсть, гнев, радость, удив�
ление и т. п. Чувство  — это более сложная, чем эмоция,
форма устоявшихся отношений человека, которые харак�
теризуют его личность. Это моральные, или нравственные,
(чувство долга, совесть…), эстетические и интеллектуаль�
ные чувства.

В структуре характера эмоциональные черты представ�
лены полярными качествами: отзывчивость — черствость,
завистливость — доброжелательность, честность — лжи�
вость, трусость — бесстрашие и т. д. Когда говорят об
эмоциональных чертах характера, то имеют в виду пока�
затель возбудимости, страстное или холодно�рассудочное
отношение к явлениям действительности. Они характери�
зуют то, что человек любит, ненавидит, к чему равноду�
шен, преобладающее настроение и т. д.
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Эмоции, чувства и связанные с ними черты характера
важно учитывать при выборе профессии. Одни профессии
требуют от человека умения управлять своими эмоциями,
другие — адекватно определять выразительные движения
(эмоциональные состояния) других людей. Есть профессии,
в большей или меньшей степени опасные для самих ра�
ботающих или для окружающих. Это может быть опас�
ность травмы, ожога, других вредных или неприятных
воздействий, опасность моральных неприятностей. Осозна�
ние опасности может вызвать у человека разные формы
эмоциональных реакций — страх, боязливость, осторож�
ность, робость и т. п. Успешность в профессиональной де�
ятельности будет зависеть от того, насколько адекватны
чувства, их сила специфике деятельности. Умение разби�
раться в многочисленных нюансах эмоциональных прояв�
лений и воспроизводить их необходимо людям, посвятив�
шим себя искусству: актерам, художникам, писателям.
Понимание реакций других людей и правильное реагиро�
вание на них в условиях совместной профессиональной де�
ятельности — неотъемлемая часть успешности во многих
профессиях. Неспособность договориться, понять другого
человека, войти в его положение может привести к пол�
ной профессиональной непригодности. Особенно важно это
качество для людей, в профессиях которых общение за�
нимает ведущее место: учителей, психотерапевтов, следо�
вателей, адвокатов, менеджеров, продавцов, воспитате�
лей — всех тех специалистов, предметом деятельности ко�
торых является человек.

Есть и другие черты характера, которые обусловлива�
ют успешность или неуспешность поведения человека в от�
ношениях с другими людьми (общительность, замкнутость
и др.), которые особенно важны в профессиональной дея�
тельности любого руководителя. Хорошо, если руководи�
тель является лидером своей профессиональной группы.

Лидерство — это понятие, отражающее способность од�
ного человека влиять определенным образом на поведение
других людей. Лидер внутри профессиональной организа�
ции — это человек, способный влиять на других в инте�
ресах этой организации. В характере лидера есть такие
черты, как активность, стремление принять на себя ответ�
ственность и выполнить задачу, решимость и упорство в
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достижении цели, смелость при решении проблем, стрем�
ление проявить инициативу, уверенность в себе, готовность
отвечать за последствия своих решений. Если у человека
есть эти качества, из него может получиться хороший ру�
ководитель. Однако в определенной профессиональной сфе�
ре деятельности лидерский потенциал человека должен
дополняться профессиональными знаниями и умениями.
Поэтому способность руководить существенно повышается
по мере взросления и приобретения профессионального ма�
стерства, жизненного опыта.

Разные профессии предъявляют требования к различ�
ным проявлениям характера, что важно учитывать при
выборе профессии. Однако и сам человек участвует в вы�
работке своего характера и должен всегда нести за него
ответственность.

Далее вы познакомитесь с некоторыми приемами вы�
явления и формирования у себя определенных черт харак�
тера.

2.10.2. Ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ
ñâîèõ ÷åðò õàðàêòåðà

Задание 1.  Проанализируйте свои возможности в овла�
дении той или иной профессией. Для этого из приведен�
ного в приложении перечня выберите 5—10 черт личнос�
ти, которые, по вашему мнению, определяют ваш харак�
тер, и выпишите их на листке столбиком. Если вам свой�
ственна черта характера, которой нет в этом перечне, то
под чертой допишите и ее. После этого рядом с каждой
позицией составленного списка поставьте порядковый но�
мер (начиная с наиболее свойственной вам черты харак�
тера, в порядке убывания значимости). Будьте готовы по�
яснить, почему вы сделали именно так.

Назовите черты характера, необходимые, по вашему мне�
нию, для успешной деятельности по избранной вами профес�
сии. Выпишите их во второй столбик. А теперь сравните
первый и второй списки. Отметьте, какие черты характера
вам свойственны, а какие необходимо сформировать.

Задание 2. С помощью приведенной ниже анкеты оце�
ните уровень развития своих волевых качеств. Ответьте на
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все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на
вопрос, поставьте рядом с его номером букву ответа, ко�
торый соответствует вашему поведению.

Анкета
1. Делаете ли вы по утрам зарядку:
а) регулярно; б) время от времени; в) не делаю?
2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами

и взрослыми в случае несогласия с ними:
а) всегда;
б) иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается;
в) нет?
3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодоле�

вать растерянность, страх и т. п.):
а) да, в любой ситуации;
б) не всегда, в зависимости от ситуации;
в) не умею?
4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, кри�

тикуете ли недостатки своих товарищей:
а) всегда; б) иногда решаюсь на это; в) никогда?
5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения

задачи, разучивания упражнения и т. п.:
а) да; б) иногда; в) практически никогда?
6. В какой мере сформированы у вас основные быто�

вые навыки (уборка постели, поддерживание порядка в
комнате, соблюдение основных требований к внешнему
виду):

а) в основном сформированы достаточно устойчиво: ре�
гулярно убираю постель, поддерживаю порядок в комна�
те, аккуратен в одежде;

б) сформированы, но недостаточно устойчиво;
в) не сформированы?
7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения

организовать свое время:
а) да;
б) делаю это нерегулярно;
в) практически никогда этого не делаю?
8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготов�

ление домашних заданий:
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а) практически всегда;
б) только иногда;
в) практически никогда этого не делаю?
9. Способны ли вы длительно (в течение нескольких

недель или даже месяцев) заниматься каким�либо делом:
а) да; б) в редких случаях; в) нет?

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию:
а) достаточно отчетливо;
б) от случая к случаю;
в) не проявляю?

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то
в какой мере он носит устойчивый характер:

а) регулярно предпринимаю попытки самовоспитания;
б) попытки самовоспитания предпринимаю от случая к

случаю;
в) никаких попыток самовоспитания не предпринимаю?

12. Есть ли у вас программа самовоспитания:
а) да;
б) определенной программы нет, но есть некоторые на�

метки;
в) никакой программы нет?

13. Доводите ли вы свои дела до конца:
а) да;
б) не все дела довожу до конца;
в) очень редко довожу начатое до конца?

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на вос�
кресенье, в каникулы) или действуете как придется:

а) чаще всего планирую;
б) иногда планирую;
в) практически никогда не планирую?

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства:
а) в основном умею;
б) иногда не сдерживаюсь;
в) как правило, не сдерживаюсь?
16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять

задание, которое считаете важным:
а) как правило, умею; б) не всегда умею; в) не умею?
17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную

жизненную цель (выбор профессии, овладение важными
трудовыми навыками):
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а) да;
б) пытаюсь, но только от случая к случаю;
в) не пытаюсь?
18. Если вы имеете какую�либо серьезную цель, дела�

ете ли что�нибудь для ее осуществления:
а) делаю; б) делаю очень мало; в) ничего не делаю?
Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал ва�

риантам “а”, “б” и “в”. За каждый ответ, соответствую�
щий варианту “а”, вы начисляете 2 балла, “б” — 1 балл,
“в” — 0 баллов.

Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует
выраженность волевых черт характера. Если вы набрали
более 30 баллов, уровень развития волевых качеств очень
высокий; 20—30 баллов — средний; 10—19 — волевые
качества практически не развиты.

Задание 3. С помощью приведенной ниже анкеты оп�
ределите свою способность к общению (коммуникативные
способности). Для этого быстро и точно ответьте на все
вопросы. Ответы могут быть только утвердительными (да)
или отрицательными (нет).

Анкета
1. Много ли у вас друзей?
2. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причинен�

ной вам кем�то из товарищей?
3. Есть ли у вас стремление к установлению новых

знакомств с различными людьми?
4. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить вре�

мя за чтением книг или за каким�либо другим занятием,
чем общаться с людьми?

5. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми,
которые значительно старше вас по возрасту?

6. Трудно ли вам вливаться в новые компании?
7. Легко ли вам удается устанавливать контакты с не�

знакомыми людьми?
8. Легко ли вы осваиваетесь в новом коллективе?
9. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомить�

ся и побеседовать с новым человеком?
10. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли

вам побыть одному?
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11. Нравится ли вам постоянно находиться среди лю�
дей?

12. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства
или стеснения, если приходится проявлять инициативу,
чтобы познакомиться с новым человеком?

13. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?
14. Чувствуете ли вы себя неуверенно среди малознако�

мых людей?
15. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого

труда внести оживление в малознакомую компанию?
16. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых

небольшим количеством людей?
17. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в не�

знакомую компанию?
18. Чувствуете ли вы неуверенность и беспокойство,

когда приходится говорить что�либо большой группе лю�
дей?

19. Верно ли, что у вас много друзей?
20. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при

общении с малознакомыми людьми?
Каждый утвердительный ответ на нечетные вопросы и

отрицательный на четные оценивается в 1 балл. Подсчи�
тайте общий результат.

Если вы набрали менее 10 баллов, уровень развития
ваших коммуникативных способностей низкий. Вы, скорее
всего, замкнутый, необщительный человек, с трудом зна�
комитесь с людьми и не стремитесь к этому; 10—13 бал�
лов — средний уровень; 14 баллов и более — высокий.
В таком случае для вас одна из радостей в жизни — об�
щение, окружающие ценят в вас энергию, способность ве�
сти диалог и понимание.

Задание 4.  Определите свои организаторские способно�
сти, т. е. умение влиять на людей. Для этого быстро, не
задумываясь, ответьте на нижеприведенные вопросы. От�
веты должны быть только утвердительными (да) или от�
рицательными (нет). Отвечая, постарайтесь воспроизводить
свое реальное поведение в конкретной ситуации.

1. Часто ли вам удается склонить большинство това�
рищей на свою сторону?

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситу�
ации?
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3. Нравится ли вам заниматься общественной работой?
4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если

возникают некоторые помехи в их осуществлении?
5. Любите ли вы придумывать или организовывать раз�

личные игры, развлечения?
6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела,

которые нужно было бы выполнить сегодня?
7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи

действовали в соответствии с вашим мнением?
8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с това�

рищами из�за невыполнения ими своих обещаний, обяза�
тельств, обязанностей?

9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете
инициативу?

10. Правда ли, что обычно вы плохо ориентируетесь в
незнакомой обстановке?

11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается
закончить начатое дело?

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения
с товарищами?

13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении
вопросов, затрагивающих интересы товарищей?

14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказатель�
ству своей правоты?

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе
в школе (классе)?

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое
мнение или решение, если оно не было сразу принято то�
варищами?

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных
мероприятий для товарищей?

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, сви�
дания?

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания?
20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете

себя в большой группе товарищей?
После того как вы ответите на предложенные вопро�

сы, подсчитайте сумму набранных баллов. При этом уч�
тите, что каждый утвердительный ответ на нечетные во�
просы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл.
Результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком
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уровне развития организаторских способностей; 10—14
баллов — о среднем; ниже 13 баллов — о низком уровне
развития организаторских способностей. Если у вас ока�
зался низкий уровень, не отчаивайтесь, при желании вы
можете развить свои организаторские способности.

Задание 5. Определите свое отношение к нравственным
нормам поведения (ответственности, самокритичности,
принципиальности, чуткости, справедливости).

Ниже дано описание различных жизненных ситуаций.
Как бы вы поступили, оказавшись в каждой из них? Из
предложенных вариантов ответов выберите тот, который
совпадает с вашей точкой зрения (запомните, под какой
он буквой, или запишите вариант).

Анкета
1. Во время каникул, когда вы собрались поехать отдох�

нуть, классный руководитель неожиданно попросил помочь
привести в порядок учебный кабинет. Как вы поступите?

а) Скажете, что согласны помочь, и отложите свой
отъезд.

б) Соберете ребят и вместе с ними сделаете всю рабо�
ту за один день.

в) Пообещаете выполнить работу после возвращения.
г) Посоветуете привлечь на помощь того, кто остается

в городе.
д) Или...
2. Вам дали поручение, которое вам не по душе, но

его выполнение срочно необходимо коллективу. Как вы
поступите?

а) Добросовестно выполните поручение.
б) Привлечете к выполнению поручения товарищей.
в) Попросите дать вам другое, более интересное для вас

поручение.
г) Найдете повод для отказа.
д) Или...
3. Вы случайно услышали, как группа одноклассников

высказывала справедливые, но неприятные замечания в
ваш адрес. Как вы поступите?

а) Постараетесь объяснить ребятам свое поведение.
б) Переведете разговор в шутку, но постараетесь поско�

рее исправить те недостатки, о которых шла речь.
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в) Сделаете вид, что ничего не слышали.
г) Скажете ребятам, что они сами не лучше вас, осо�

бенно потому, что говорят о вас в ваше отсутствие.
д) Или...
4. На практических заданиях во время прополки ово�

щей у вас на руках образовались болезненные мозоли.
Как вы поступите?

а) Будете, превозмогая боль, выполнять норму, как
все.

б) Обратитесь к друзьям с просьбой помочь выполнить
норму.

в) Попросите освободить вас от этой работы и перевес�
ти на другую.

г) Оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать.
д) Или...
5. Вы стали свидетелем того, как один человек неза�

служенно обидел другого. Как вы поступите?
а) Заставите обидчика извиниться перед пострадавшим.
б) Разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его

устранения.
в) Выразите соболезнование тому, кого обидели.
г) Сделаете вид, что вас это не касается.
д) Или...
6. Случайно, не желая того, вы нанесли небольшой

ущерб или причинили зло другому человеку. Как вы по�
ступите?

а) Сделаете все возможное для устранения зла, ущерба.
б) Извинитесь, объясните пострадавшему, что не хоте�

ли этого.
в) Постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного

вами ущерба, сделаете вид, что вы не виноваты.
г) Свалите вину на того, кто пострадал: пусть не ле�

зет, сам виноват.
д) Или...
Если в ваших ответах преобладает вариант “а”, то это

свидетельствует об активном устойчивом положительном
отношении к соответствующим нравственным нормам; если
“б” — отношение активное, но недостаточно устойчивое
(возможны компромиссы); если “в” — отношение пассив�
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ное и недостаточно устойчивое; “г” — отношение неустой�
чивое, отрицательное.

Итог.
1. Уровень развития волевых качеств — ... .
2. Уровень развития общительности — ... .
3. Организаторские качества — ... .
4. Нравственные качества — ... .
5. Перечислите качества характера, к которым предъ�

являет требования выбранная вами профессия ... .

2.10.3. Êàê ôîðìèðîâàòü ñâîé õàðàêòåð

Характер проявляется в действиях, поступках. В каж�
дом действии обязательно есть цель и причина, его выз�
вавшая. Причем у одного и того же поступка, преследую�
щего одну и ту же цель, может быть несколько самых
разных мотивов. Приведем такой пример. Предположим,
вы делаете упражнение по иностранному языку. Цель
одна: запомнить определенное количество иностранных
слов и словосочетаний. А мотивы могут быть различны�
ми: получить хорошую отметку, заслужить одобрение ро�
дителей, подготовиться к поступлению в институт, стать
в будущем хорошим специалистом, развитым и образован�
ным человеком. Именно мотивы деятельности определяют
ее программу, продуктивность и характер человека. Поэто�
му, если вы хотите влиять на свой характер, анализируй�
те свои поступки с точки зрения мотива. Научитесь пра�
вильно оценивать свои поступки — научитесь управлять
своим поведением.

Очень часто мы поступаем в силу привычки. Восточ�
ная пословица гласит: “Посеешь поступок — пожнешь
привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, по�
сеешь характер — пожнешь судьбу”. Для воспитания ха�
рактера важны положительные привычки, а их каждый
человек может сформировать сам. Привычки возникают,
укрепляются и держатся на повторении. Чтобы возникла
привычка, должна быть потребность в ней. Привычки
именно потому так сильны и трудно преодолимы, что,
сформировавшись, становятся потребностью. Как быть с
плохими привычками, которые зачастую формируются
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куда легче хороших? Прежде всего составьте список пло�
хих и хороших привычек. Помните, что в положитель�
ной привычке присутствует мотив “надо” — мотив дол�
га, мотив необходимости, в отрицательной — мотив
“хочу” — мотив легкости, мотив приятности. Отсюда пер�
вое условие развития полезных привычек и искоренения
вредных — создание в своем “я” общественно значимых
мотивов поведения, связанных с чувством долга и ответ�
ственности.

Для того чтобы человек в достаточной мере владел сво�
им поведением, у него должна быть развита воля. Обыч�
но воля понимается как способность преодолевать трудно�
сти, упорство в достижении цели. Именно достижение
цели, преодоление препятствий на пути к ней свидетель�
ствуют о сильной воле. Однако следует различать волю и
упрямство. Бывает, что стремление добиться чего�либо,
настоять на своем приобретает болезненный характер и
становится более важным, чем конечный результат дея�
тельности. Вспомните главных героев Гоголя — Ивана
Ивановича и Ивана Никифоровича — настоящих упрям�
цев. Упрямство как нецелесообразная настойчивость — от�
рицательное качество личности.

Развивая волю, надо обязательно помнить об одном из
самых важных законов жизни — законе целесообразнос�
ти. Развитие воли можно начать с формирования волевых
привычек. (Далее приводится несколько упражнений для
воспитания волевых привычек.) Сформировать сильную
волю можно несколькими путями: доводить до конца на�
чатое дело, не браться за много дел сразу, любое дело вы�
полнять качественно.

Волевой человек может управлять своими чувствами и
настроением. Как же научиться управлять собой? Прежде
всего надо постараться исключить из своей жизни то, что
постоянно порождает отрицательные переживания. Этому
способствует четкий режим дня, правильная организация
жизни и быта, добросовестное отношение к делу, дружес�
кие связи, широкий круг общения.

Преодолеть себя можно еще при одном условии. Оно
заключается в воспитании самокритичности, особенно к
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своим недостаткам. Причем самокритичности не на словах,
а на деле. Полезно также расширять круг своих интере�
сов и углублять их, ведь интересы являются сильными
мотивами деятельности. Очень интересным и необычным
способом развития воли является тренировка в решении
головоломок. Кроме воли это занятие позволяет развивать
внимание, мышление и фантазию. Ранее (с. 108) приведе�
но несколько простых, но любопытных головоломок.

Первое впечатление о характере человека обычно скла�
дывается по манере его общения с окружающими. Учи�
тывая это, приведем некоторые рекомендации, как лучше
организовать общение.

1. Важно научиться слушать другого человека, не пе�
ребивать его во время разговора.

2. Важно понимать другого человека. Индусские фило�
софы придумали такое правило спора. Каждый собеседник
должен сначала изложить мысль своего противника в спо�
ре. Приступать к ее опровержению можно только после
получения от собеседника подтверждения, что его мысль
правильно понята. Этим правилом необходимо пользовать�
ся хотя бы в тех случаях, когда спорящие вкладывают
разный смысл в одни и те же слова.

3. Нужно научиться искренне ценить людей. Культур�
ный и развитый человек всегда найдет в другом хорошие
качества. Важно быть щедрым на похвалу, высоко оцени�
вать истинные достоинства людей.

4. Нужно быть внимательным к людям. Говорят: луч�
ше лишить человека пищи, чем внимания.

5. Общение — это воспитание полезных привычек, тре�
нировка поступков, достойного поведения. Поэтому в об�
щении важно все: как вы одеты, как сидите, как ходите,
разговариваете с соседями. Все это и многое другое фор�
мирует ваш характер.

6. Упражнения на формирование волевых привычек.
а) “Прогулка”. Выйдя из дому, вернуться ровно через

час (ошибка должна составлять не более ±2 мин). Это уп�
ражнение требует точного расчета времени. Установка на
продолжительность прогулки может меняться от 30 мин
до 2 ч.
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б) “Будильник”. После звонка будильника сосчитать до
35 и встать. Каждый день убавлять счет на 5 и через не�
делю встать на счет “3”. Упражнение считается освоен�
ным, если три недели подряд вы встаете без срывов на
счет “3”.

в) “Зарядка”. Начать зарядку с 10 мин, затем через
неделю прибавлять по 1 мин и довести ее продолжитель�
ность до 17 мин. Начинать зарядку надо приблизительно
в одно и то же время. Упражнение считается освоенным,
если вы выполняете его 3—4 недели без срывов.

Вопросы и задания
1. Что означает слово “характер”?
2. Какие отношения к окружающему миру проявля�

ются в чертах характера? Приведите примеры.
3. Как черты характера связаны с поведением че�

ловека?
4. Какое влияние оказывают индивидуальные про�

явления психических процессов на характер че�
ловека?

5. Почему характер является одновременно и ус�
тойчивым, и изменчивым?

6. Почему характер формируется в общении с дру�
гими людьми?

7. Какие вы знаете интеллектуальные черты харак�
тера? волевые? эмоциональные?

8. Что означает выражение “сильный характер”?
9. Какова роль волевых качеств характера в тру�

довой деятельности?
10. Что такое эмоции? Чем отличаются эмоции от

чувств?
11. Какие виды чувств вам известны?
12. Какие эмоциональные черты характера вы зна�

ете?
13. Как связаны эмоциональные черты характера с

профессиональной деятельностью?
14. В каких видах профессиональной деятельности

важно учитывать общительность человека?
15. Что такое лидерство? С какими чертами харак�

тера связана эта характеристика?
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Практические работы.
1. Ниже перечислены различные черты характера. Оп�

ределите, какие из них выражают: а) отношение челове�
ка к другим людям; б) отношение к труду; в) отношение
к своей личности.

Чувство собственного достоинства, гуманность, добро$
совестность, честность, эгоизм, бережливость, чувство
превосходства, лень, замкнутость, скромность, инициа$
тивность, чувство нового, аккуратность, высокомерие, об$
щительность, чувство чести.

2. Из приведенного ниже списка различных черт ха�
рактера выберите волевые качества.

Скромность, упорство, наблюдательность, лицемерие,
дисциплинированность, выдержанность, замкнутость, це$
леустремленность, деловитость, бесстрашие, простоду$
шие, сообразительность, стойкость, требовательность.

3. Проанализируйте тексты и определите, о каких чер�
тах характера человека можно судить по описанию его
поведения.

а) В Мюнхене бегуна В. Борзова считали одним из
претендентов на медаль. Но были и скептики, не веря�
щие в его победу над американскими спортсменами. Сам
Валерий был уверен в победе. В полуфинале он показал
лучший результат на стометровке — 01.00.07 с. В фина�
ле В. Борзов был первым. На вопрос одного из журнали�
стов, как он оценивает свою победу, Борзов ответил: “Это
не только мой успех. Это победа и тренера, и всей на�
шей легкой атлетики, а потом уже моя”.

б) Шел четвертый день лично�командного первенства
профсоюзов. Дан старт первому забегу на 110 м с барье�
рами. Среди спортсменов — спартаковец Ч. Сделав не�
сколько шагов, он сошел с дистанции. Что случилось? Ра�
стянул мышцу? “Нога не пошла”, — объяснил позднее
спортсмен своему представителю. Действительно, неудача.
Рассчитывать при этом на хороший результат трудно, но
закончить дистанцию и принести своей команде очки
можно. Ч. не позаботился о команде, не подумал о том,
что “Спартак” после трех дней соревнований находился на
2�м месте в командном зачете, что легкоатлеты “Труда”
проигрывали ему всего 200 очков. Сойдя с дистанции, Ч.
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наказал свою команду сразу на 100 очков и, по существу,
лишил ее надежды на 2�е место.

в) Теннисист Владимир Волчков во время важного мат�
ча между Беларусью и Россией повредил ногу, но доиг�
рал матч. А через несколько дней с больной ногой вы�
шел на корт опять (от исхода этой партии зависел резуль�
тат матча) и победил. Команда Беларуси выиграла эту
встречу.

4. Установите связь между свойствами темперамента и
свойствами характера в приведенных примерах.

а) Нине Н. (VIII кл.) трудно справляться с хлопотли�
вой на первых порах жизнью в школе�интернате. Под
влиянием неудач она быстро опускает руки. Нина хоро�
шо поет и танцует и поэтому стремится участвовать в
концертах художественной самодеятельности. На репетици�
ях, когда что�то не получается, у нее очень резко меня�
ется настроение, и тогда она может даже расплакаться и
раскиснуть. Нина довольно мнительна, крайне болезненно
переживает несправедливость. В такие минуты она уходит
в себя, замыкается в своих переживаниях, наказание пе�
реживает очень тяжело.

б) Штанга становилась все тяжелее, отношение к жиз�
ни все легче. Слава вскружила голову. Сколько раз ему
говорили: “Учись, у тебя есть все основания стать трене�
ром”. — “Кто вы такие, чтобы меня, чемпиона мира, по�
учать? Я еще себя покажу! Заладили: учись, учись! Мне
и так неплохо живется. Вот вы учились, а что, кроме
Москвы, видели? А я уже весь мир объездил!”

2.11. Ìîé ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò
è ìîè âîçìîæíîñòè

â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Психологические особенности человека изучает психо�
логия. В переводе с древнегреческого психология — “на�
ука о душе”. Однако научная интерпретация этого терми�
на, естественно, другая. Психология  — это наука, изуча�
ющая человеческие чувства, поведение и мышление.

Психология не только пытается объяснить, почему
люди думают, поступают и чувствуют так, а не иначе, но
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и помогает стать умнее и добрее, справиться со своими
проблемами. Это очень увлекательно, но и очень трудно.
Психология — это наука будущего. Она призвана сыграть
важную роль в обеспечении гуманистического направления
в развитии общества, в формировании общей культуры лю�
дей. Основы психологических знаний необходимы каждому
современному человеку в повседневной жизни, в принятии
судьбоносных решений, таких, как выбор профессии.

Центральной фигурой психологии является личность.
Личность и человек — это не одно и то же. В обыденной
речи слово “личность” часто употребляется применительно
не к каждому человеку, а лишь к некоторым, заслужива�
ющим особого уважения. Звучит это примерно так: “Вот
это личность! А вот это разве личность?” Однако лич�
ность — это не оценочная категория. Личность — это че�
ловек, наделенный сознанием. Общеизвестно, что человек
обладает сознанием: способен осознавать окружающий мир
и собственные переживания. Поэтому любой человек с не�
которого возраста является личностью. Что значит быть
личностью? Быть личностью — это значит делать выбор,
принимать решения и оценивать их последствия, а также
держать ответ за них перед собой и обществом. Быть лич�
ностью — это значит постоянно воспитывать самого себя,
владеть приемами и средствами, с помощью которых мож�
но управлять собственным поведением. Быть личностью —
это значит обладать свободой выбора.

Личность каждого человека неповторима, она характе�
ризуется понятием “индивидуальность”. Личность, таким
образом, наделена только ей присущим сочетанием черт и
особенностей, образующих ее индивидуальность, т. е. то,
что отличает одного человека от другого. Индивидуаль�
ность проявляется в чертах темперамента, характера, пре�
обладающих интересах, в качествах восприятия, памяти,
мышления, воображения, внимания и т. д. Нет двух лю�
дей с одинаковым сочетанием названных психологических
особенностей, причем эти особенности формируются толь�
ко в человеческом обществе. Поэтому личность — поня�
тие социальное. Личность  — не данное от рождения свой�
ство, она формируется в процессе усвоения опыта чело�
веческого общества.
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Эпицентром сознания является осознание собственного
“я”. У каждого человека есть свой образ “я” — то, ка�
ким человек известен самому себе, каким он самого себя
представляет. Выражаясь современным научным языком,
это “Я�концепция”, это самосознание, или акт мышления
о нас самих. Ваша “Я�концепция” — это ваше собствен�
ное представление о себе, или образ самого себя, совокуп�
ность ваших мнений о своем здоровье, внешности, внима�
нии окружающих, о своем характере и способностях, ин�
тересах и склонностях. Образ “я” включает три компонен�
та: когнитивный (познавательный) — представление, зна�
ние своих способностей, внешности, значимости для обще�
ства и др.; эмоционально�оценочный — самоуважение, са�
мокритичность; поведенческий (волевой) — стремление быть
понятым, завоевать уважение, симпатии. “Я�образ” — это
вместе с тем и идеальное “я”, т. е. то, какой личность дол�
жна стать, по ее мнению, чтобы соответствовать обществен�
ным нормам. Человек, как правило, хочет видеть себя ум�
ным, здравомыслящим, порядочным, поэтому стремится со�
хранить стабильное позитивное ощущение самого себя, стре�
мится к своему идеальному “я”. Люди с положительной
“Я�концепцией” склонны работать более эффективно, чем
люди с негативной “Я�концепцией”, им легче смириться с
собственными неудачами. Что происходит, когда мы осоз�
наем, что не соответствуем нашим стандартам, идеальному
“я”? Это наносит удар по нашему самоуважению и вызы�
вает стремление избавиться от несоответствия самим себе.
При этом мы можем использовать такой прием, как само�
оправдание, хотя это не самый эффективный путь разви�
тия личности. Лучше использовать самосовершенствование,
хотя это и требует больших усилий.

Вероника Х., учащаяся X класса, всегда отличалась хо�
рошей успеваемостью, считала, что такая успеваемость —
ее  важная отличительная особенность и что человеку,
который хочет в жизни добиться многого, необходимо
учиться на отлично. Она перешла в другую школу, где
требования выше. Вероника понимает, что учиться на от�
лично ей будет сложнее. Как справиться с такой ситуа�
цией? Естественно, что более позитивным будет усиление
активности в познании, учении.
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Итак, стремление к позитивному образу “я” является
условием самосовершенствования. Поскольку ваша “Я�кон�
цепция” основана на вашем суждении о самом себе, она
не всегда соответствует действительности: все зависит от
вашей самооценки. Самооценка  — это оценка человеком
своих качеств, способностей, поступков. Самооценка явля�
ется ведущей характеристикой личности. Она может быть
разной. При адекватной самооценке человек правильно со�
относит свои возможности и способности, достаточно кри�
тически относится к себе, стремится реально смотреть на
свои неудачи и успехи, старается ставить перед собой до�
стижимые цели. Таким образом, адекватная самооцен�
ка — это реальная оценка себя, т. е. оценка, соответству�
ющая действительности. Самооценка может быть и завы�
шенной. В таком случае у человека неверные представле�
ния о себе, идеализированный образ своей личности, воз�
можностей, собственной ценности для окружающих. Вос�
приятие реальной действительности искажается и при за�
ниженной самооценке, т. е. оценке себя ниже своих ре�
альных возможностей. Такая самооценка обычно приводит
к формированию неуверенности, робости, невозможности
реализовать свои способности.

Слишком высокая или слишком низкая самооценка ча�
сто ведет к неадекватному поведению, что особенно замет�
но в общении. Такое поведение может стать причиной
конфликтов. При завышенной самооценке конфликты воз�
никают из�за пренебрежительного отношения к другим
людям. При заниженной — из�за чрезмерной критичнос�
ти, требовательности к себе, а еще более — к другим,
склонности постоянно подчеркивать чужие недостатки.
При значительных отклонениях самооценки от адекватной
у человека нарушается душевное равновесие и меняется
стиль поведения. Уровень самооценки проявляется в том,
как человек говорит о себе, в том, как он поступает. При
завышенной самооценке человек самоуверенно берется за
работу, превышающую его реальные возможности, что при
неудаче может привести к стремлению переложить ответ�
ственность на обстоятельства или других людей или к ра�
зочарованию в жизни. Например, девушка мечтавшая о
профессии артистки, трижды поступала в театральный, но
каждый раз слышала: “Мы вам рекомендуем подумать о
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другой профессии”. В результате с ней случается нервный
срыв. Завышенная самооценка и притязания, естественно,
не получают признания у окружающих. Заниженная са�
мооценка, в свою очередь, не дает возможности достичь
поставленных целей, снижает социальную активность, при�
водит к падению интереса к жизни. Адекватная самооцен�
ка помогает человеку правильно выбрать профессию и ус�
пешно с ней справляться. Самооценка влияет и на про�
фессиональное общение человека. Любое ее отклонение от
адекватной снижает эффективность профессиональной де�
ятельности, например, простое и очевидное решение про�
фессиональной задачи не замечается. Закрепляется упро�
щенность взглядов на рабочие проблемы, что приводит к
снижению уровня профессионализма специалиста, его дег�
радации.

Учитывая все сказанное о самооценке, стоит специаль�
но позаботиться о ее успешном формировании, которое во
многом зависит от справедливости оценки окружающих
вас людей (родителей, учителей, друзей...). Важную роль
играет их поддержка и позитивная, но искренняя оценка
ваших успехов.

Правильно оценить себя — дело трудное. Даже вне�
шность — это часть “Я�концепции”, которую вроде не�
трудно оценить. В любом доме есть зеркало и мимо него,
не бросив даже беглого взгляда на свое отражение, ред�
кий человек способен пройти. Однако относиться к своей
внешности можно по�разному. Так, один человек может
считать, что борода его украшает, другой — что она при�
дает ему неряшливый вид.

На занятиях по разделу “Представление о себе и сво�
их возможностях в профессиональной деятельности” вы
узнали о себе что�то новое благодаря специальным психо�
логическим технологиям. Это облегчит вам адекватное по�
знание собственной личности, но многое зависит от того,
как вы этими знаниями распорядитесь.

На всех занятиях вы делали записи об особенностях
своей личности, невольно сравнивали себя с другими
людьми. Возможно, не всегда эти сравнения вас радова�
ли. Однако вы имели возможность узнать, как развивать
свои способности. Попробуйте теперь описать себя и сде�
лать к этому описанию рисунок.
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Практические работы по выявлению
особенностей своего самосознания

Задание 1. Определите уровень своего самосознания,
оценив свои ответы на вопросы по пятибалльной шкале,
где:

“1” — совершенно для меня нехарактерно (совсем на
меня не похоже);

“2” — это мне не слишком свойственно;
“3” — это и похоже и непохоже на меня;
“4” — до некоторой степени это мне свойственно;
“5” — это моя характерная черта (очень на меня по�

хоже).
Вопросы.
1. Я всегда пытаюсь понять себя.
2. Как правило, я не особенно слежу за своими по�

ступками и словами.
3. Я много думаю о себе.
4. Я часто являюсь объектом собственных фантазий.
5. Я никогда не присматриваюсь к себе пристально.
6. Я часто проявляю внимание к своим чувствам.
7. Я постоянно размышляю о мотивах своих поступков.
8. Иногда у меня появляется такое ощущение, будто

я откуда�то издалека наблюдаю за собой.
9. Я обращаю внимание на изменения в своем настро�

ении.
10. Я слежу за тем, как работает мое сознание, когда

решаю проблему.
Для того чтобы определить уровень самосознания, нуж�

но поступить следующим образом. Измените свои оценки
ответов на вопросы № 2 и № 5 на обратные: “1” поме�
няйте на “5”, “2” — на “4”, “4” — на “2”, “5” — на
“1”, только “3” остается без изменений. Затем сложите
баллы по всем 10 вопросам. Чем большая сумма получит�
ся, тем вы более склонны обращать внимание на самого
себя. Средний балл — 26.

Задание 2.  Определите особенности своей самооценки.
Из словаря черт характера (с. 185) выберите 20, кото�

рые, по вашему мнению, свойственны идеальному челове�
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ку. Затем подчеркните те, которыми вы реально обладае�
те. Подсчитайте их, определите уровень самооценки Ус по
формуле:

с 100 %,
Р

У
И

= ⋅

где Р — количество реально присущих вам качеств;
И — количество качеств, определенных для идеально�

го человека.
Результаты сравните с оценочной шкалой.

Оценочная шкала

Адекватная самооценка соответствует среднему уровню
на шкале; приемлема также самооценка с уровнем выше
среднего или ниже среднего. Остальные результаты сви�
детельствуют о неадекватной самооценке — завышенной
или заниженной.

Вопросы и задания
1. Что изучает наука психология?
2. Почему психологические знания необходимы для

принятия решения о выборе профессии и какие?
3. Что значит быть личностью?
4. Что такое индивидуальность?
5. Охарактеризуйте конкретного человека (родствен�

ника, друга, киноартиста), опишите его индиви�
дуальность.

6. Почему “Я�концепция” не всегда соответствует
действительности?

7. Какие виды самооценки вы знаете?
8. Каковы последствия неадекватной самооценки?
9. Как самооценка влияет на выбор профессии?

 Уровни Очень Ниже Выше Очень
низкий

Низкий
среднего

Средний
среднего

Высокий
высокий

 Мужчины 0—10 11—34 35—45 46—54 55—63 64—66 > 67

 Женщины 0—15 16—37 38—46 47—56 57—65 66—68 > 68
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10. Как самооценка влияет на профессиональное об�
щение?

11. Обсудите результаты самоописания.
12. Из нижеприведенных высказываний выберите

правильные, объясните свой выбор.
 Для того чтобы правильно выбрать профессию,

нужно:
а) знать, какую зарплату будешь получать;
б) посоветоваться с друзьями;
в) знать существенные особенности профессии и
свои личные качества, уметь их соотнести;
г) иметь представление о существенных призна�
ках деятельности;
д) уметь разбираться в своих способностях, ин�
тересах, особенностях здоровья.

 Любая профессиональная деятельность требует
от человека:
а) совокупности определенных способностей;
б) развития устойчивости внимания;
в) трудолюбия;
г) соответствия его личных качеств требованиям
профессии;
д) хорошей зрительной памяти;
е) развитого образного мышления;
ж) развитых волевых качеств.
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3. Ïðîåêòèðîâàíèå ïóòè
ê ñâîåé ïðîôåññèè

3.1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
î âûáîðå ïðîôåññèè

Принятие любого решения является составной частью
сложного волевого действия. Воля — это особая сила, по�
зволяющая человеку осуществлять то или иное действие.
Человек — существо активное. Он не только воспринима�
ет окружающий мир, не только как�то к нему относится,
но и преобразует его в соответствии со своими целями.
Если достижение цели связано с преодолением препят�
ствий, трудностей, на помощь приходит воля. Воля — это
сознательное регулирование человеком своей деятельности,
выражающееся в умении преодолевать трудности при со�
вершении целенаправленных поступков, действий. Часто
утверждают, что у человека есть свобода воли. Однако
свобода воли есть не что иное, как способность принимать
решения со знанием дела. Каждое желание человека,
прежде чем оно превращается в цель волевого действия,
подвергается внутреннему обсуждению: рассматриваются
все доводы “за” и “против”, взвешиваются условия, помо�
гающие или мешающие осуществлению желания, мыслен�
но представляются результаты действий. Все это — борь�
ба мотивов при выборе. В процессе борьбы мотивов офор�
мляется цель, что выражается в принятии решения. При�
нять решение — это значит отграничить одно желание от
других и таким способом создать идеальный образ желае�
мого результата. Примером принятия решения является
выбор профессии.

Общая схема принятия человеком решения о выборе
профессии такова. На первом этапе необходимо составить
представление о мире профессий, научиться ориентировать�
ся в них, анализировать требования профессии к челове�
ку. На втором этапе нужно представить, какими способ�
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ностями, какими качествами характера и интересами, фи�
зическим состоянием вы обладаете. В этой ситуации по�
ведение должно согласовываться с представлением о себе
и соотнесением “я”�образа с требованиями профессии. Не�
обходимо также упорядочить все эти сведения в соответ�
ствии с формулой своей профессии, учтя запасные вари�
анты. Уточнение формулы своей профессии — это третья
составляющая принятия решения о ее выборе.

Из предыдущих разделов курса вы узнали о том, как
составить формулу профессии, как разобраться в своих спо�
собностях, интересах и склонностях, сопоставить их с тре�
бованиями, которые предъявляет профессия к человеку.
Кроме того, на практических занятиях по технологии вы
имели возможность попробовать себя и в трудовой деятель�
ности. У вас также есть представление о том, какие учеб�
ные предметы вам интересны и легче даются. Иными сло�
вами, вы уже накопили некоторый опыт, которым можете
воспользоваться при решении задачи о выборе своей про�
фессии. Далее вам необходимо обдумать возможности и ог�
раничения, связанные с отношением к такому выбору ва�
ших близких людей. Причем среди этих людей есть те, с
которыми нельзя не считаться (это родители), есть те, с
которыми лучше считаться, чем не считаться, и есть те,
чьим мнением можно пренебречь. Помните, что самостоя�
тельность воли предполагает известную критичность по от�
ношению к мнениям и советам других людей. Сегодня
очень важно обдумать вопрос о том, какую материальную
помощь вы можете ожидать от своих близких во время по�
лучения профессионального образования. Ведь и от этого
зависит ваше решение, возможные варианты выбора пути
для освоения профессиональной деятельности: сможете вы
только учиться или вам надо будет совмещать работу с
учебой. Возможен также вариант освоения профессии пря�
мо на рабочем месте. Очень важно продумать элементы
личного профессионального плана.

Личный профессиональный план — это представление
о своей профессиональной деятельности на ближайшее и
отдаленное будущее. Можно порекомендовать следующую
форму личного профессионального плана.

1. Главная цель или профессия, которой человек ду�
мает овладеть.
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2. Пути, средства достижения цели: где и как попро�
бовать свои силы, в каких учебных заведениях получать
профессиональное образование.

3. Реальная оценка своих возможностей для достиже�
ния цели: интересов, способностей, состояния здоровья,
знаний. В соответствии с этой оценкой составляется про�
грамма профессионального самовоспитания, т. е. выявля�
ются профессионально важные качества и намечаются
пути их формирования и развития. Например, как укре�
пить свое здоровье, каким вопросам уделить внимание в
самообразовании, какие кружки, факультативные занятия
посещать и т. п. Более подробно с особенностями состав�
ления программы профессионального самовоспитания вы
ознакомитесь в следующем параграфе.

Еще один важный аспект, который необходимо проду�
мать и взвесить, — это востребованность профессии на
рынке труда сегодня и в ближайшем будущем. Социологи
и специалисты в области прогнозирования труда дают сле�
дующие прогнозы. В ближайшие несколько лет от чело�
века потребуется в той или иной степени взаимодействие
с компьютером. Данный прогноз говорит о том, что боль�
шинству людей необходимо приобрести навыки работы на
компьютере. Предполагается также, что во всех отраслях
профессиональной деятельности потребуется более высокий
уровень квалификации работников, а новые сферы дея�
тельности потребуют высокой степени образованности.
Стремительное развитие получит также сфера услуг, так
как приоритетное внимание будет уделяться потребностям
человека. От работников будет требоваться все большая
профессиональная гибкость и способность принимать само�
стоятельные решения, причем преимущество будет отда�
ваться универсальным умениям.

После того как вы обдумаете все аспекты схемы, мож�
но будет принять окончательное решение о выборе профес�
сии и объявить его окружающим. Конечно, та схема вы�
бора профессии, с которой вы ознакомились, неидеальна,
но она необходима для общей ориентировки. При этом
очень важно помнить, что выбор профессии не ограничи�
вает ваши возможности развития, а расширяет их и что
это не однократный акт в вашем трудовом пути: вам при�
дется выбирать еще. Ведь завтра могут появиться новые об�
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стоятельства жизни и новые специальности и виды труда.
Сегодня их выбрать нельзя, поскольку их еще просто нет.
Однако сегодня важно мобилизовать себя на полную отда�
чу сил развитию, если вы стремитесь к успеху в карьере.

Слово “карьера” — французского происхождения
(carriere  — бег). Это понятие широко распространено за
рубежом. В американской традиции карьера — это опре�
деленная последовательность и комбинация профессиональ�
ных ролей, которые человек выполняет в течение своей
жизни. В Беларуси и России существует своя традиция
употребления этого термина. Карьера  — это успех в ка�
кой�либо деятельности. У нас главными целями успешной
карьеры является достижение высокого положения в об�
ществе и получение высоких доходов.

Последовательные и сознательные действия по приня�
тию решения о выборе профессии, составление личного
профессионального плана помогут вам разработать про�
грамму собственных действий, которые необходимо осуще�
ствить, чтобы достигнуть успеха в карьере. Приняв пра�
вильное решение при выборе профессии, человек будет ис�
пытывать состояние удовлетворенности сделанным выбором
и принимать на себя ответственность за него.

Материал, представленный в последующих темах раз�
дела, поможет вам составить личный профессиональный
план.

Вопросы и задания
1. Что такое воля и в чем проявляется ее свобода?
2. Что означает выражение “принять решение”?
3. Дайте характеристику общей схемы принятия

решения при выборе профессии.
4. Что такое личный профессиональный план?
5. Каково примерное содержание личного професси�

онального плана?
6. Каковы прогнозы специалистов об изменениях,

которые произойдут в области профессионально�
го труда?

7. Какой смысл вы вкладываете в понятие “карьера”?
8. С кем из родных вам необходимо считаться при

выборе профессии и почему?
9. Подготовьте шесть вопросов, на которые надо

получить ответ при выборе профессии.
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Практические работы.
1. Заполните некоторые пункты своего личного профес�

сионального плана.
Профессия ________________________________________ .
Мнение родителей _______________________________ .
Профессионально значимые качества, их уровень ___

___________________________________________________ .
2. Прочитайте приведенные ниже описания и скажи�

те, что должен сделать каждый из персонажей, прежде
чем выбрать профессию.

а) Борис, восемнадцатилетний выпускник сельской
школы, хочет стать стоматологом. Он закончил школу с
очень высокими баллами и показал высокий результат
при диагностике специальных способностей. У него выяв�
лены склонности к медицинской деятельности и работе с
людьми, он дисциплинирован, организован, самостоятелен.

б) Мать Галины работает в милиции и хочет, чтобы
дочь пошла по ее стопам. Она хочет, чтобы дочь пошла
после школы работать, а профессию приобретала заочно.
Галина готова последовать совету матери.

в) Григорию нравится работать дома. Он собирается по�
лучить профессию столяра, чтобы впоследствии открыть
мастерскую в своем гараже.

г) Диана, перейдя в выпускной класс, решает бросить
школу. Она пока не знает, чем хочет заняться, но увере�
на, что никогда не получит приличную работу, так как у
родителей нет высокопоставленных знакомых.

3. Проверьте, насколько хорошо вы усвоили материал
темы. Можно ли согласиться с приведенными ниже утвер�
ждениями?

1. Хобби является примером профессиональной деятель�
ности.

2. Карьера влияет на самооценку человека.
3. Выбор профессии должен быть осуществлен до

окончания школы.
4. Выбирая профессию, нужно руководствоваться не

столько интересом к профессии, сколько наличием способ�
ностей к ней.

5. Интерес к работе более важен, чем наличие способ�
ностей к ней.
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6. Самый важный способ получить информацию о той
или иной профессии — расспросить специалиста или са�
мому ознакомиться с условиями труда.

7. Пол человека и уровень его культуры не влияют на
возможности карьерного роста.

8. Анализ ситуации и рынка труда — определяющие
условия верного выбора профессии.

3.2. Ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîâîñïèòàíèå

Выбирая профессию, вы, конечно, оцениваете свой ха�
рактер, интересы и способности, определяете их значи�
мость для конкретных профессий, пытаетесь представить
себе, способны ли вы стать специалистом высокого уров�
ня. Но это только первый шаг на пути к профессии. Сле�
дующий — самосовершенствование с целью достижения
поставленной цели — овладения этой профессией.

Вот тут и приходит на помощь самовоспитание. Само�
воспитание  в широком смысле этого слова — сознатель�
ная, продолжительная, систематическая работа над собой
в целях формирования, укрепления ценных личных ка�
честв и преодоления недостатков. В том случае, если дея�
тельность направлена на развитие и корректировку комп�
лекса качеств с целью подготовки себя к профессии, ее
относят к профессиональному самовоспитанию.

Среди способов и приемов, которыми пользуется лич�
ность, чтобы воздействовать на свое сознание, чувства,
волю с целью выработки качеств, необходимых для ус�
пешного овладения определенной профессией, основными
принято считать самопознание (самоизучение, самоанализ,
самонаблюдение, самооценка); самообразование; самопри�
каз; самоубеждение, самовнушение, самоодобрение; само�
контроль; упражнение (или самоупражнение в определен�
ных действиях или поступках). Остановимся подробнее на
каждом из них.

Самопознание.  Известно, что самовоспитание начинает�
ся с самопознания, самоизучения. Узнать самого себя че�
ловеку помогает оценка его другими людьми. Важнейшим
источником самопознания при профессиональном самовос�
питании является проба своих сил в конкретной деятель�
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ности. Те из вас, кто занимается в межшкольных УПК,
имеют наиболее благоприятные условия для самопознания,
так как там есть возможность испытать себя при овладе�
нии навыками и умениями по определенной специальнос�
ти, профессии, иногда по разным профессиям. Самопозна�
ние осуществляется также посредством самонаблюдения,
самооценки и самоанализа. С процессом самонаблюдения
вы наиболее полно знакомитесь при чтении художествен�
ной литературы, особенно мемуарной, так как там само�
наблюдение выступает во всей своей силе. Дошедшие до
нас дневниковые записи Л. Толстого и Н. Чернышевского
свидетельствуют об огромной роли самонаблюдения в са�
мовоспитании. Так, Л. Н. Толстой использовал самонаб�
людение почти всю свою сознательную жизнь. Его днев�
ники составляют 13 томов в полном собрании сочинений,
в них отражена большая часть его жизни — с девятнад�
цати до восьмидесяти лет. Последнюю запись в дневнике
Л. Н. Толстой сделал за три дня до смерти. В процессе са�
монаблюдения человек замечает, как быстро он овладевает
профессиональными навыками и умениями, насколько ус�
пешно справляется с осваиваемой специальностью, оценива�
ет свои возможности, сравнивает себя с товарищами, анали�
зирует причины удач и неудач. Человек может наблюдать
за собой непосредственно в данной ситуации или призвать
на помощь память (как он вел себя вчера, месяц тому на�
зад, год). Бывает, что к одному и тому же факту своей жиз�
ни человек возвращается много раз, и таким образом про�
исходит формирование верного представления о себе.

Как видно из сказанного, процессу самонаблюдения
всегда сопутствует самоанализ и самооценка. Самоанализ
представляет собой анализ собственного поведения, отдель�
ных поступков, целей, чувств, переживаний, т. е. анализ
качеств своей личности, мотивов своего поведения, хотя
умением осмыслить свои поступки и переживания владе�
ют не все, степень развития этого умения свидетельствует
об уровне самосознания личности.

Самооценка играет наиболее существенную роль в само�
регуляции поведения человека в процессе профессионально�
го самовоспитания, так как обеспечивает самопознание, са�
мовоспитание. Из практики известно: оценить человека не
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так просто, как это иногда кажется. Еще сложнее объек�
тивно оценить самого себя. Вы уже знаете, что различают
адекватную, или соответствующую возможностям человека,
самооценку и неправильную, неадекватную (завышенную
или заниженную) самооценку. Для формирования правиль�
ной самооценки важно прислушиваться к оценке окружа�
ющими вашего поведения, результатов деятельности, ка�
честв личности, а также сравнивать себя с другими людь�
ми. Развивая самосознание, важно, конечно, стремиться к
тому, чтобы оно было направлено на профессиональное са�
мовоспитание и не превращалось в самокопание.

Самообразование, связанное с подготовкой к профессии,
может включать в себя изучение специальной научно�попу�
лярной литературы; общение с людьми данной профессии,
знакомство с литературой о них; решение различных за�
дач; просмотр кинофильмов и телепередач; посещение лек�
ций, факультативов, курсов, кружков, спецшкол и т. п.

Самоприказ, т. е. способность человека самому себе
приказывать, как действовать в определенной ситуации,
как жить. Этот метод может быть очень эффективным.
Результативность самоприказа зависит от волевых качеств.
Безвольные люди не получают результатов при использо�
вании этого метода. При применении самоприказа как ме�
тода самовоспитания важно не делать себе поблажек. В
целях профессионального самосовершенствования самопри�
каз можно использовать на практических занятиях, на
уроках труда или в УПК, в тех случаях, когда вы при�
ступаете к выполнению сложной операции или самостоя�
тельно осваиваете выполнение сложной детали. Применяя
этот метод, надо помнить, что действенность его связана
с самоубеждением.

Самоубеждение.  По сути, это дискуссия с самим собой,
рассуждение, сопоставление различных мотивов, доводов
“за” и “против”. Часто в случае неуверенности в выборе
профессии или в правильности оценки своих качеств че�
ловеку приходится самому анализировать различные пози�
ции и убеждать себя в правоте. Самоубеждение связано
как с осуждением собственных поступков, так и с утвер�
ждением новых отношений. Оно требует напряженной ум�
ственной работы. Его цель — доказать себе истинность
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определенного положения, правильность поступка или, на�
оборот, ложность положения, неверность поступка. Само�
убеждение можно использовать для профессионального са�
мовоспитания. Так, определив сферу будущей профессио�
нальной деятельности, взвесив, все ли необходимые каче�
ства есть для этого, обычно приступают к самовоспита�
нию: заставляют себя тренироваться в формировании нуж�
ного качества или в избавлении от вредных привычек.
При этом подкрепляют свои действия различными аргу�
ментами. Самоубеждение связано с самоприказом: само�
приказ наиболее действен, если дается на основе само�
убеждения, а самоубеждение часто завершается самопри�
казом выполнить принятое решение!

В работе над собой при подготовке к профессиональ�
ной деятельности человеку нередко приходится избавлять�
ся от неправильных взглядов, укоренившихся отрицатель�
ных привычек. Это очень трудное дело. Оно проходит в
острой, бескомпромиссной внутренней борьбе. Поэтому
очень важно научиться прибегать к сознательному методу
самоубеждения.

В процессе самовоспитания наряду с самоубеждением
применяется метод самовнушения, или, как теперь очень
часто называют метод активного самовнушения, аутоген�
ная тренировка. Внушаться могут как определенные мыс�
ли, так и связанные с ними состояния. Самовнушение —
это способ заставить себя поверить в возможность реаль�
ного совершения того, к чему сильно стремишься.

Для эффективности самовнушения необходимо неодно�
кратно повторять одни и те же слова, выражающие одну
мысль, и верить в силу проводимого самовнушения. Ве�
ликий русский психиатр и психолог В. М. Бехтерев счи�
тал, что лучшее время для самовнушения — вечернее (пе�
ред засыпанием) и утреннее (вслед за просыпанием) состо�
яние легкой дремоты. В это время мышцы максимально
расслаблены и кора головного мозга находится в состоя�
нии наименьшего возбуждения.

Чтобы самовнушение было эффективным, нужно преж�
де всего определить его цель и задачи. И только после
того, как станет предельно ясной цель самовнушения,
можно приступить к составлению словесных формул. Сло�
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ва и фразы этих формул должны произноситься мыслен�
но целиком, от первого лица и обязательно в утвердитель�
ной форме, повелительным тоном. Фразы должны быть
короткими, произносить их нужно медленно. Во время
проговаривания фразы внимание обязательно должно быть
сосредоточено на предмете внушения, нужно ярко пред�
ставлять образы того, что внушается. После каждой фра�
зы делается небольшая пауза.

Самоконтроль — это способность самостоятельно нахо�
дить, исправлять и предупреждать ошибки и недостатки
в собственной деятельности. В профессиональном самовос�
питании самоконтроль помогает не только установить, об�
ладает ли человек профессиональными качествами, но и
следить за их формированием. Самоконтроль устанавлива�
ет отклонения от личного образца. Поэтому очень важно,
чтобы представления об образце были объективными, вер�
ными. Очень важно сформировать у себя правильное пред�
ставление о той профессии, которую вам хотелось бы по�
лучить, и о тех требованиях, которые она предъявляет к
личности работающего.

Упражнения (самоупражнения).  Обратимся еще раз к
пословице “Посеешь поступок — пожнешь привычку, посе�
ешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер —
пожнешь судьбу”. Упражняясь, тренируясь, человек вос�
питывает у себя привычки, которые потом обеспечивают
ему успех в работе. Чтобы управлять собой, развитием
позитивных и устранением негативных качеств, чтобы го�
товить себя к успеху в профессиональной деятельности,
надо познавать себя, заниматься самообразованием и са�
мовоспитанием.

В том случае, когда человек четко ставит определен�
ные цели, намечает пути их достижения и контролирует
результаты, он имеет дело с программой самовоспитания.
Такие программы составляются многими людьми. Так,
Л. Н. Толстой в шестнадцать лет составил подробную про�
грамму. В ней он выделил три раздела: качества ума, ко�
торые надо выработать, чтобы стать культурным челове�
ком; качества души, которые надо приобрести, чтобы слу�
жить людям с пользой; перечень пороков и недостатков,
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от которых надо избавиться, чтобы уважать себя. Затем
Л. Н. Толстой по пунктам расписал, что надо для этого
делать:

“1. Изучить весь курс юридических наук, нужных для
окончательного экзамена в университете.

2. Изучить практическую медицину и часть теоретичес�
кой.

3. Изучить языки: французский, русский, немецкий,
английский, итальянский, латинский.

4. Изучить сельское хозяйство как теоретически, так
и практически.

5. Изучить историю, географию и статистику.
6. Изучить математику, гимназический курс.
7. Написать диссертацию.
8. Достигнуть средней степени совершенства в музыке

и живописи.
9. Написать правила.

10. Получить некоторые знания в естественных науках.
11. Составить сочинения из всех предметов, которые

буду изучать.
12. Преодоление вялости, инертности, пассивности путем

развития воли.
13. Выработка умения понимать людей и помогать им.
14. Решительно избавиться от бесхарактерности, раздра�

жительности и лени.
15. Постоянно анализировать и оценивать свои действия

и поступки.
16. Добиваться высокого качества выполняемой работы”.

Составив эту программу, Л. Н. Толстой неуклонно сле�
довал ей, фиксируя это в своем дневнике. Эти записи
были для него средством самоконтроля. Возможно поэто�
му из четырех братьев Толстых известным стал только
один — Лев Николаевич.

Есть и другие примеры великих людей, которые толь�
ко благодаря самовоспитанию стали знаменитыми. Так,
Альберт Эйнштейн не производил впечатления своими спо�
собностями ни на учителей в школе, ни на преподавате�
лей в Высшем техническом училище. Ему говорили, что
“из вас, Альберт, ничего путного не выйдет”. В становле�
нии личности Эйнштейна, его гениального профессионализ�
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ма, как отмечают биографы, огромную роль сыграло са�
мообразование.

Итак, сделать успешную карьеру без профессионально�
го самовоспитания невозможно.

Вопросы и задания
1. Что такое самовоспитание? профессиональное са�

мовоспитание?
2. Перечислите способы и приемы самовоспитания.
3. Какие существуют способы самопознания?
4. Как формируется адекватная (правильная) само�

оценка?
5. Как можно осуществлять самообразование, свя�

занное с подготовкой к профессии?
6. От чего зависит результативность самоприказа?
7. В чем цель самоубеждения?
8. Когда в профессиональном самовоспитании необ�

ходимо использовать самоубеждение?
9. Охарактеризуйте условия, при которых самовну�

шение достигнет наибольшего эффекта.
10. Какую роль играет самоконтроль в профессио�

нальном самовоспитании?
11. Приведите примеры людей, которые добились ус�

пеха в карьере благодаря самовоспитанию.
12. Есть ли у вас опыт самовоспитания?
13. Прилагаете ли вы усилия для подготовки к бу�

дущей профессии?

Практические работы.
Попробуйте составить программу самовоспитания для

подготовки к будущей профессии. Для этого:
1. Составьте перечень тех качеств, которые вы долж�

ны развивать у себя, чтобы сформировать пригод�
ность к будущей профессии.

2. Составьте перечень тех качеств, которые важно пре�
одолеть для успеха в будущей профессиональной де�
ятельности.

3. Наметьте серию действий для тренировки или, на�
оборот, ликвидации каждого качества.

4. Определите примерный срок, в течение которого вы
планируете добиться успехов.
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3.3. Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè â ïðîöåññå äîïðîôèëüíîãî

è ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ

Учатся всегда для того, чтобы затем кем�то работать,
в этом во многом состоит смысл учения. Общеобразова�
тельная школа помогает вам сделать очень важный шаг
к определению профессионального будущего. Постигая раз�
личные науки, вы получаете информацию о разных про�
фессиях. Выполняя практические работы и самостоятель�
ные задания, вы пробуете свои силы в различных видах
деятельности. В каких�то вы оказываетесь более успешны,
в каких�то — менее. Простейший способ определить, к
чему вы предрасположены, в какой профессиональной де�
ятельности вас ждет успех, — вспомнить все свои успехи
и неудачи в учебной деятельности.

Знания и навыки, которые вы получили в процессе ус�
воения общеобразовательных дисциплин, помогут успешно
справиться с профессиональной деятельностью. Так, ово�
щевод должен знать свойства семян, уметь подготовить их
к посеву, выращивать рассаду, бороться с болезнями и
вредителями овощных культур, разбираться в ядохимика�
тах, знать правила их хранения и применения. Именно
поэтому овощеводу необходимы знания биологии и химии.
Монтажник аппаратуры и приборов в соответствии со спе�
циальными чертежами выполняет электрическое соедине�
ние элементов аппаратуры с помощью проводов, уклады�
вает их, производит пайку или сварку, проверяет качество
монтажа, пользуясь при этом контрольно�измерительными
приборами. Поэтому он должен хорошо знать физику
(электротехника, радиотехника), черчение.

Сегодня обучение в общеобразовательной школе строит�
ся на принципах дифференциации. По тем предметам, ко�
торые вам интересны и необходимы для вашей будущей
профессиональной деятельности, вы можете:

а) выполнять творческие задания повышенной трудно�
сти, предложенные учителем;

б) заниматься с учителем дополнительно во внеурочное
время на специальных занятиях;

в) заниматься в группе учащихся, где интересующий вас
предмет преподается на более высоком уровне сложности;



169

г) учиться в классе, школе с определенным дифферен�
цированным направлением, где обучение осуществляется
по специальным программам.

В старших классах необходимо в соответствии со сво�
ими интересами и склонностями, способностями и творчес�
кими возможностями выбрать профиль обучения. Так,
если вы решили стать врачом, то вы изберете химико�био�
логический профиль, что позволит вам углубленно изучать
химию и биологию. Изучение общеобразовательных дис�
циплин (биология, физика, языки и т. п.) также будет
способствовать более успешному овладению избранной про�
фессией.

Даже если вы получите профессиональные знания не
по той профессии, с которой хотите связать свое будущее,
подумайте о том, какую роль может сыграть овладение
этими знаниями и навыками в вашей будущей деятельно�
сти. Например, если вы осваиваете профессию швеи, а ре�
шили стать учителем в начальной школе, то впоследствии,
реализовав свои профессиональные планы, вы сможете
обучать своих учеников шитью.

Общеобразовательная школа проводит работу по про�
фессиональному просвещению. Профессиональное просве�
щение — это ознакомление с миром профессионального
труда. Вы можете заняться профессиональным просвеще�
нием не только на уроках по общеобразовательным дис�
циплинам и на занятиях по технологии, но и самостоя�
тельно. Поможет вам в этом чтение книг, специальных
журналов. Профессиональное просвещение поможет вам
получить четкое представление о будущей профессии, ха�
рактере труда и своей профпригодности к нему.

Вопросы и задания
1. Знания по каким общеобразовательным предме�

там помогут в профессиональной деятельности
овощевода?

2. Для каких профессий необходимо знание физи�
ки, математики?

3. Для каких профессиий необходимо знание чер�
чения, русского языка?

4. Ели вы решили получить профессию в процессе
профильного обучения, как вы считаете, изуче�
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ние каких предметов особенно пригодится вам
для успешного овладения ею?

5. Что такое профессиональное просвещение?
6. Какие источники информации вы использовали

для получения знаний при выборе вами профес�
сии?

7. Какой профиль обучения поможет вам подгото�
виться к выбранной профессии?

3.4. Ïóòè ïîëó÷åíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

После окончания базовой школы каждому из вас пред�
стоит решить, куда пойти учиться дальше. Можно выб�
рать школу и определенный профиль обучения, например
технологический, а можно получать образование уже в
специальных профессиональных учебных заведениях.

Если вы выбрали одну из массовых рабочих профес�
сий, вы можете ее освоить, поступив в среднее професси�
онально�техническое училище (сокращенно СПТУ), профес�
сионально�технический колледж или лицей. В настоящее
время в каждом районе нашей республики есть такие
учебные заведения.

Профессионально�технические училища готовят квали�
фицированных рабочих. В них есть группы, в которых
учащиеся одновременно с профессиональным получают и
общее среднее образование. В этих группах обучение бо�
лее длительное. Время обучения в СПТУ — 2 года для
получения профессионального образования и 3 года для
тех, кто хочет получить еще и аттестат о среднем образо�
вании. В СПТУ можно поступить и после окончания сред�
него общеобразовательного учреждения. Тогда срок обуче�
ния короче, так как учащиеся получают только профес�
сиональную подготовку. Прием в СПТУ обычно осуществ�
ляется на конкурсной основе путем отбора поступающих
по отметкам в свидетельстве об окончании базовой шко�
лы или получении общего среднего образования с учетом
медицинских показаний к работе по той или иной про�
фессии. По некоторым специализациям, пользующимся
повышенным интересом, проводятся вступительные испы�
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тания в форме экзамена, тестирования, собеседования по
усмотрению учебного заведения. Обучение в учебных за�
ведениях данного типа отличается большим количеством
практических занятий по специальности. Как правило, в
этих учреждениях отсутствует заочная и вечерняя форма
обучения, есть только очная. После окончания СПТУ те,
кто получил общее среднее образование, имеют право на
сокращенный срок обучения в средних специальных заве�
дениях по соответствующим полученному профессиональ�
ному образованию специализациям.

Средние специальные учебные заведения (ссузы) — это
техникумы, колледжи, гимназии и училища. В них гото�
вят квалифицированных специалистов среднего звена для
всех отраслей экономики. Среди них — учителя и эконо�
мисты, строители и юристы, агрономы и зоотехники, му�
зыканты и художники и многие другие. Основная функ�
ция этих специалистов — подготовка и апробация различ�
ной информации для руководителей высшего звена, обес�
печение управленческих решений, функционирования наи�
более сложных технических систем, управление деятель�
ностью во всех сферах экономики, оказание врачебно�про�
филактической помощи, подготовка специалистов в сфере
искусства и культуры. В эти учебные заведения могут по�
ступить те, кто имеет базовое или среднее образование. Во
все ссузы поступают на конкурсной основе, т. е. претен�
денты (их называют абитуриентами) проходят специальные
испытания. Это могут быть экзамены, тестирование, собе�
седование.

Профессионально�технический колледж может осуще�
ствлять профессиональную подготовку на двух�трех уров�
нях. Начальный уровень — это подготовка квалифициро�
ванных рабочих на базе общего базового образования. В
колледжах в некоторых группах параллельно с професси�
ональным обучением осуществляется и преподавание обще�
образовательных дисциплин с выдачей сертификата о по�
лучении общего среднего образования. Срок обучения в
таких группах, естественно, больший. В них отбирают
лучших учащихся после двух лет обучения на первом
уровне.

В некоторых колледжах трехуровневая система обуче�
ния. На третьем уровне можно получить высшее образо�
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вание по соответствующей специальности. На третью сту�
пень обучения также отбираются лучшие учащиеся. В
колледж можно поступить и после получения общего сред�
него образования, тогда сроки обучения короче. В кол�
леджах есть дневная, заочная, вечерняя формы обучения.

Многие средние учебные заведения имеют общежития,
хотя иногда количество мест в общежитиях ограничено.
Если вы приезжий, обязательно поинтересуйтесь возмож�
ностью получить место в общежитии. Учащиеся дневной
бюджетной формы обучения обеспечиваются стипендией.

Если вы решили сначала получить общее среднее обра�
зование и только затем профессиональное, то вы можете
поступить не только в средние специальные заведения, но
и в высшие. Вузы готовят специалистов высшей квалифи�
кации для всех отраслей экономики. В настоящее время в
республике существует более 50 вузов. В основном это уни�
верситеты и академии. Прием в эти учебные заведения осу�
ществляется на конкурсной основе: претенденты сдают эк�
замены или проходят тестирование. Кроме государственных
вузов есть и частные, среди которых преобладают институ�
ты. Во многих вузах есть дневная, вечерняя и заочная фор�
мы обучения. Есть государственные учебные заведения, ко�
торые принимают на платную форму обучения тех, кто не
прошел по конкурсу на бюджетную форму. Каждый год
специальная комиссия решает, кого можно принимать без
вступительных экзаменов и кто будет принят после всту�
пительных испытаний вне конкурса.

Тем из вас, кто выберет для получения профессиональ�
ного образования частные учебные заведения, следует об�
ратить внимание на наличие лицензии на образовательную
деятельность у этих заведений и уточнить, аккредитована
ли выбираемая вами специальность. Если вы собираетесь
учиться в частном учебном заведении за определенную
плату, хорошо взвесьте финансовые возможности семьи,
реальную вероятность получения помощи от родственни�
ков. Учтите, что перевод с платной на бюджетную форму
обучения осуществляется очень редко, что бы вам ни го�
ворили представители приемной комиссии.

Время обучения в любом профессиональном учебном
заведении на дневной форме засчитывается в трудовой
стаж.
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Информацию обо всех перечисленных типах учебных
заведений можно получить из специальных справочников,
которые издаются каждый год, в центрах профориентации
и профконсультации, а также непосредственно в приемных
комиссиях учебных заведений, которые начинают свою
работу задолго до начала вступительных испытаний.

Выбрав профессию, помните, что этот выбор, может
быть, не на всю жизнь, так как в стране существует сис�
тема переобучения. Кроме того, технический прогресс ве�
дет к постоянному обновлению орудий труда, изменяются
условия работы, технологии, специальные знания устаре�
вают. Поэтому специалисты всех областей экономики дол�
жны постоянно повышать квалификацию. Это можно сде�
лать самостоятельно или в специальных учебных заведе�
ниях по повышению квалификации.

Хотелось бы пожелать вам не только принять правиль�
ное решение о выборе профессии, но и успешно реализо�
вать свои профессиональные планы.

Вопросы и задания
1. Для чего учатся в общеобразовательной школе?
2. Где можно получить профессиональное образова�

ние?
3. В какие учебные заведения можно поступить

после получения общего базового образования?
4. В каких профессиональных учебных заведениях

можно получить профессию квалифицированного
рабочего?

5. В каких учебных заведениях на основе общего
базового образования можно получить следую�
щие специальности:
а) агрономия; б) зоотехника; в) банковское дело;
г) архитектура; д) технология пищевых произ�
водств; е) технология трикотажа и трикотажных
изделий; ж) электроэнергетика.

6. Где можно получить образование по выбранной
вами профессии? Каковы условия поступления и
обучения?

7. Перечертите таблицу в тетрадь. Заполните ее
графы.
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Личный профессиональный план

3.5. Óñïåøíîå òðóäîóñòðîéñòâî

Если вы закончили школу и решили пойти работать, если
вы выбрали профессию и убедились, что соответствуете
предъявляемым к специалистам данной профессии требовани�
ям, вам пора приступить к поискам работы. Если вы полу�
чили профессиональное образование, но не получили распре�
деление, вам тоже пора приступать к поискам работы.

Сообщите друзьям и знакомым, что вы ищите работу:
они могут помочь в этом. Существуют специальные источ�
ники информации, из которых вы можете получить све�
дения об имеющихся вакансиях.

Вы можете просмотреть объявления о найме на работу
в газетах и профессиональных изданиях, а также восполь�
зоваться услугами центров занятости, имеющихся в каж�
дом районе республики. Вы можете обратиться и в част�
ные кадровые агентства, однако не забывайте, что они
обычно взимают плату за услуги. После того как вы вы�

Цель — выбранная профессия или
специальность

Пути достижения — учебные заве�
дения, в которых предполагается
получить профессиональное образо�
вание

Какие качества необходимо разви�
вать у себя, чтобы сформировать
пригодность к будущей профессии?
Каковы способы их развития?

От каких качеств и как важно из�
бавиться для достижения успеха в
будущей деятельности?

По каким учебным предметам необ�
ходимо повышать знания? Каким
образом это следует делать?

Запасные варианты выбора профес�
сии (если не удастся сразу реали�
зовать намеченный)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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берете самые перспективные предложения, вам будет не�
обходимо подготовить резюме или заполнить анкету. Сле�
дующий этап — подготовка к собеседованию. И наконец,
само собеседование.

Нужно правильно и точно выполнить все три шага:
только тогда вы сможете сказать, что сделали все от вас
зависящее для того, чтобы получить желаемую работу.
Подготовьтесь к тому, что вам, возможно, придется вести
борьбу за рабочее место. Существуют общие правила, ко�
торых следует придерживаться, если вы рассчитываете на
успех. Познакомьтесь с некоторыми из них.

Работодатели хотят иметь работников, которые могут хо�
рошо справляться с порученной работой, поэтому разными
способами они пытаются определить профессиональные воз�
можности претендента на должность. Для этого они обычно
тщательно изучают резюме и анкету, проводят собеседование.

Резюме — это краткое изложение сути. Поэтому резю�
ме для трудоустройства должно быть лаконичным, не бо�
лее одной страницы. В нем излагается цель обращения и
основная информация о себе. Вот примерная схема состав�
ления резюме.

Схема резюме

Фамилия, имя,
отчество

Домашний адрес

Домашний телефон

Работа

Трудовой стаж

Образование

Специальные навы�
ки и умения

Укажите, на какую должность вы пре�
тендуете

Перечислите в обратном хронологическом
порядке прежние места работы, точно
указывая занимаемую должность и ха�
рактер выполняемой работы

Перечислите в обратном хронологическом
порядке все учебные заведения, курсы
и т. п., которые могут иметь отношение
к должности, на которую вы претендуете

Укажите, с каким специальным оборудова�
нием вам приходилось работать, и приоб�
ретенные навыки (в школе, УПК и т. п.)
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Когда вы будете составлять резюме, то, не торопясь,
вспомните свои достижения во всех сферах деятельности.
Это может быть членство в обществах, учеба на курсах.
Внимательно просмотрите получившийся список и убеди�
тесь в том, что в него вошло все, что может иметь отно�
шение к интересующей вас работе, позитивно вас харак�
теризует.

Почти во всех учреждениях при устройстве на работу
претендентам предлагают заполнить анкету. Чтобы успеш�
но справиться с ответами на вопросы, вы должны зара�
нее осмыслить информацию о себе. В любой анкете или
бланке, в любом опросном листе (какую бы сферу деятель�
ности вы ни выбирали) есть ряд общих обязательных по�
ложений, их надо знать. Обычно требуются:

— домашний адрес, телефон, а если вы редко бываете
дома, то и телефон вашего друга или родственника, кото�
рый может оставить записку для вас;

— образование (школа, город, где она расположена,
продолжительность обучения в ней, сведения о получен�
ном дипломе или сертификате, подтверждающем уровень
образования, перечень изучавшихся дисциплин);

— опыт работы, занятия в кружках, участие в олим�
пиадах, конкурсах;

— прочие сведения о себе: хобби, общественные орга�
низации, в которых состоите, полученные награды, обще�
ственная работа, которой занимались;

— конторское оборудование, машины, механизмы, ко�
торыми вы умеете пользоваться, указание имеющегося у
вас разряда, квалификации.

Работодателя интересует информация, которую вам не
хотелось бы открывать. В любом случае рекомендуется
быть честным.

Конечно, анкета не обладает гибкостью, но вы вполне
можете использовать ее для своей выгоды. Помните, что
отношение человека, читающего анкету, вовсе не сводит�
ся к позиции “Давай�ка посмотрим, в чем этот человек
некомпетентен”. Скорее, он будет стремиться выяснить:
“Может быть, это тот человек, который нам нужен?” По�
этому используйте все вопросы анкеты (об образовании,
опыте работы и т. п.), чтобы продемонстрировать свои до�
стоинства.
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Вот некоторые общие советы по заполнению анкеты:
— попросите два бланка анкеты. Если же бланк пре�

доставляется только в одном экземпляре, сделайте его ко�
пию, прежде чем начнете заполнять анкету;

— прочитайте всю анкету от начала до конца, прежде
чем начнете ее заполнять;

— напечатайте анкету, если можете;
— не оставляйте пустого пространства в анкете, все�

гда ставьте слова “не имею”, если запрашиваемая в анке�
те информация не имеет к вам отношения. Это дает по�
нять людям, которые будут читать вашу анкету, что вы
не пропустили (сознательно или нет) какой�то вопрос.

Очень часто при трудоустройстве претендентам прихо�
дится проходить собеседование (или интервью) с работода�
телями или специалистом по отбору кадров (менеджер по
кадрам). Собеседование или интервью, как правило, длит�
ся не более получаса, но именно за это короткое время
необходимо произвести позитивное впечатление, чтобы по�
лучить работу.

Многие из вас больше всего боятся именно собеседова�
ния при поступлении на работу. Но собеседование — оп�
тимальный способ показать работодателю свои лучшие ка�
чества. Собеседование — более гибкая форма  проверки
работника, чем анкетирование или тестирование. Стреми�
тесь использовать эту гибкость в свою пользу. Постарай�
тесь заранее подготовиться к собеседованию, чтобы спра�
виться с волнением.

Работодатель всегда ищет людей с высокой мотивацией
к труду, демонстрирующих высокую степень своей подго�
товки к деятельности. Покажите, что вы очень заинтересо�
ваны в работе в данном месте. Сделать это можно, заранее
узнав побольше о работе. Оденьтесь соответствующим обра�
зом — традиционно, как одевается большинство сотрудни�
ков учреждений, продемонстрируйте хорошие манеры.

Покажите, что вы внимательно слушаете все, о чем
вам говорят, и поблагодарите собеседника по окончании
беседы. Вы должны показать, что понимаете характер
предстоящей работы, что сможете с ней справиться, что
заинтересованы в данном рабочем месте. Вежливо расспро�
сите о конкретном содержании работы и об условиях обу�
чения и подготовки, предоставляемых новым работникам.
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Один из лучших путей подготовки к собеседованию —
провести пару репетиций с друзьями.

Ниже приведены наиболее часто возникающие в ходе
собеседования вопросы, к которым вы должны быть го�
товы.

Почему вы обратились о приеме на работу именно по
этой профессии?

Что вы знаете о данной работе, фирме или учрежде$
нии?

Почему вы выбрали именно эту профессию или специ$
альность?

Что вы собираетесь делать, если?.. (Обычно следует
описание критической ситуации на рабочем месте.)

Как вы могли бы описать самого себя? (Ваши глав$
ные сильные стороны, слабости.)

Работу какого типа вы больше всего любите?
Каковы ваши интересы вне работы?
Какого типа работу вы особенно не любите?
Ваши самые любимые и нелюбимые учебные предметы.
Какое отношение имеет ваше образование или опыт

трудовой деятельности (УПК и т. п.) к данной работе?
Какова ваша цель в жизни?
Как вы планируете достичь эту цель?
На какую зарплату вы рассчитываете?
Продумайте варианты ответов на эти вопросы. Если вас

спрашивают о ваших сильных сторонах, говорите о том,
что имеет непосредственное отношение к предлагаемой ра�
боте. Если спрашивают о слабостях, обязательно упомяни�
те в ответе и ваши сильные стороны, опять же связан�
ные с работой (например, вы привыкли слишком усердно
работать, вас беспокоит, что вы чрезмерно много внима�
ния уделяете деталям в процессе работы, вы всегда стре�
митесь рассмотреть всю картину происходящего и др.).
Если вас спрашивают о каком�то негативном опыте (не�
удачи в учебе, плохое поведение и др.), будьте готовы по�
казать, какой урок вы из этого извлекли и что он вам
пошел впрок.

Собеседование — это всегда диалог. Поэтому будьте го�
товы задавать вопросы. Постарайтесь как можно больше
узнать о характере предстоящей работы. Представьте,
сколь разочарованы вы будете, если приобретете работу,
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которая вам не понравится, и через пару недель вы вы�
нуждены будете искать новое место.

Вот некоторые вопросы, которые вам следует задать
собеседнику.

Как примерно будет выглядеть мой рабочий день?
Кому непосредственно я буду подчиняться? Можно ли

с ним встретиться?
Будет ли кто$то в подчинении у меня? Можно ли с

ним встретиться?
Какие имеются возможности для служебного или про$

фессионального роста?
В чем состоит главная проблема данной работы?
Вы, конечно, заметили, что вопросы о жалованье и

премиальных не включены в указанный выше перечень.
В центре ваших вопросов и ответов на первом собеседова�
нии должны быть место работы и что вы можете для
фирмы сделать, а не то, сколько фирма будет платить
вам. Размер зарплаты и премии можно выяснить, когда
должность уже будет предложена вам.

В конце собеседования надо обязательно выяснить, ка�
кими должны быть ваши последующие действия: необхо�
димо ли вам снова встретиться с вашим собеседником,
следует ли вам представить дополнительную информацию
о себе, предстоят ли другие собеседования, когда будет
принято окончательное решение?

Постарайтесь закончить собеседование в позитивном
ключе, подтвердите свою заинтересованность в получении
данной должности и пригодность к ее выполнению. Вы�
разите благодарность вашему собеседнику. Помните, что с
вами может беседовать как раз тот человек, который со�
бирается вас принять на работу.

Итак, для успеха в устройстве на работу человеку, пре�
тендующему на ту или иную должность, необходимо вла�
деть двумя видами информации:

1) данными о себе;
2) данными о работе, которую он хотел бы получить.
Если данные о себе надо просто осмыслить, то сведе�

ния о работе надо собрать, и сделать это желательно до
собеседования.

Надеемся, что содержание этого параграфа поможет
вам успешно справиться с поставленной целью.
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Вопросы и задания
1. Какие источники можно использовать для поис�

ка работы?
2. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы по�

лучить желаемую работу?
3. Что пытаются выяснить работодатели у претен�

дентов на рабочее место, должность?
4. Что такое резюме для трудоустройства?
5. Характеристика основного содержания анкеты,

которую заполняют претенденты на должность.
6. Как поступить, если в анкете есть вопросы, свя�

занные с информацией, которую вам не хотелось
бы открывать?

7. Если запрашиваемая в анкете информация не
имеет к вам отношения, что нужно написать?

8. Как вы посоветуете одеться вашему другу, от�
правляющемуся на собеседование:
а) броско, чтобы привлечь к себе внимание;
б) дорого;
в) надеть традиционный костюм;
г) так, как ему нравится?

9. Какие вопросы обычно задает работодатель во
время собеседования?

10. Что вы должны узнать о работе во время собе�
седования?

11. Составьте свое резюме для предоставления рабо�
тодателю.

3.6. Ïðîôêîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè
è ïîìîùü â òðóäîóñòðîéñòâå

На занятиях по курсу “Мое профессиональное будущее”
мы с вами знакомились с правилами выбора профессии,
с тем, как анализировать профессиональную деятельность
и сопоставлять ее требования с личными качествами. Вы
уже знаете, как заниматься профессиональным самовоспи�
танием и выстраивать личный профессиональный план.
Возможно, вы столкнетесь с рядом проблем при практи�
ческой реализации своего плана, да и выбор профессии
может вызвать у вас затруднения. Решить проблемы,
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связанные с профессиональным самоопределением, вам по�
может профессиональная консультация.

Профессиональная консультация  — это метод психоло�
гической помощи людям: оказание помощи в выборе про�
фессии, планировании карьеры, преодолении трудностей
профессиональной деятельности. Профессиональная консуль�
тация — это помощь в выборе дальнейшего профессиональ�
ного пути. Она проводится специалистами — психологами,
медиками, педагогами или профконсультантами. Если в ва�
шем учебном заведении есть психолог, вы можете обратить�
ся к нему за консультацией. В Республике Беларусь есть
несколько центров профориентации молодежи (в Минске и
Гродно). Вы можете связаться с этими центрами по теле�
фону и записаться на профессиональную консультацию.
Кроме того, в нашей стране в каждом районе есть отделе�
ния центров занятости населения. Во всех этих местах вы
можете получить профконсультации.

Справочно�информационная  профконсультация предус�
матривает предоставление клиентам актуальных и досто�
верных сведений, содержащих характеристику профессий,
информацию о учебных заведениях, состоянии рынка тру�
да, вакантных рабочих местах. Диагностико�коррегирую�
щая  консультация направлена на оказание помощи лицам,
переживающим трудности, связанные с невозможностью
удовлетворения сделанного выбора профессии по разным
причинам. Проведение такого рода профконсультаций тре�
бует глубоко психологического анализа внутреннего мира
клиента, использования диагностических процедур, уста�
новления доверительных отношений между консультантом
и клиентом. Формирующая (иногда ее называют развиваю�
щей) профконсультация нужна, когда у человека нету лич�
ного профессионального плана. Основное ее содержание —
активизация готовности личности к определению своей по�
зиции и самостоятельному принятию решения. Бывают
еще врачебные профконсультации для тех, у кого есть се�
рьезные заболевания, и поэтому им трудно самостоятель�
но сделать выбор. Такие консультации проводит врач. При
проведении профконсультаций учитываются также потреб�
ности рынка труда и возможности трудоустройства.

В начале изучения курса “Мое профессиональное буду�
щее” мы говорили о том, что профессии появились в про�
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цессе разделения труда. Этот же процесс привел к появ�
лению рынка, так как стал необходим обмен продуктами.
Рынок — это сфера товарного обращения. На рынке про�
исходит предложение товара, спрос на него определяет
цену. С развитием общества, научно�техническим прогрес�
сом появился и рынок труда. Рынок труда — это специ�
фический рынок, где товаром является рабочая сила.

Получив профессиональное образование, человек при�
ступает к поиску работы. Каждый хочет получить достой�
ное вознаграждение (заработную плату) за свою работу.
Иногда невозможно найти свободное рабочее место по оп�
ределенной профессии, и тогда человек становится безра�
ботным. Безработный — это трудоспособный гражданин,
не имеющий работы и заработка и зарегистрированный в
органах государственной службы занятости населения.

В нашем обществе работа является одной из самых
главных ценностей, поэтому невозможность трудоустроить�
ся вызывает у человека негативные чувства; что еще
хуже, безработных не уважают. Большинство людей смот�
рят на безработных как на лодырей и “паразитов”. По�
этому остаться без работы — это серьезное испытание для
человека.

В нашей стране с 1991 года функционирует служба за�
нятости населения. Занятость  — деятельность граждан,
связанная с удовлетворением личных и государственных
потребностей, не противоречащая законодательству Респуб�
лики Беларусь и приносящая им заработную плату, тру�
довой доход. Формированию в нашей стране рыночных от�
ношений, появлению рынка труда сопутствовало и появ�
ление безработицы. Безработица — явление в экономике,
при котором часть трудоспособного населения, желающая
работать или заниматься предпринимательской деятельно�
стью, не может продать свою рабочую силу.

Какую же помощь можно получить в центрах службы
занятости? Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет
имеют право на бесплатную профконсультацию и бесплат�
ное получение информации в органах службы занятости.
С 16 лет человек может зарегистрироваться как безработ�
ный. Регистрация безработных осуществляется по месту
жительства при личном обращении в районную службу
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занятости. Безработные имеют право на бесплатную проф�
консультацию, профессиональную подготовку и переподго�
товку, повышение квалификации по направлению органов
службы занятости, бесплатное содействие в подборе рабо�
ты и трудоустройстве в соответствии с призванием, обра�
зованием, материальную помощь (получение пособия по
безработице), содействие в организации предприниматель�
ской деятельности.

Как искать работу через Интернет. Те, у кого есть вы�
ход в виртуальную сеть, конечно, уже оценили удобства
работы в ней. В крупных поисковых системах, таких, как
www.rambler.ru, надо набрать интересующее вас словосо�
четание, например “поиск работы в Минске”. На экран
будут выведены ссылки на все белорусские сайты по по�
иску работы. Некоторые из них приведены ниже.

www.rabota.by — база данных и резюме по Минску,
поиск работы и подбор персонала. На сайте простая сис�
тема навигации и хорошая поисковая система. В базе бо�
лее 10 тысяч вакансий и резюме тех, кто ищет работу.
Есть возможность вносить добавления и изменения в свое
объявление.

www.jobs.tut.by (его еще называют работа тут) — это
виртуальный персональный кадровый агент. Огромная база
вакансий и резюме, обширная база данных. Есть раздел с
полезными советами по поиску работы, составлению резю�
ме, написанию сопроводительного письма.

www.job.gandliar.com — база формируется из бесплат�
ных объявлений организаций о вакансиях и резюме част�
ных лиц. Вакансии кадровых агентств публикуются на
частной основе. Есть возможность поиска работы не толь�
ко в Минске, но и в других городах Республики Беларусь.
Содержит информацию и об учебных курсах.

Также вы можете заглянуть на биржу интеллектуаль�
ного труда. На сайте www.biz.zubr.com вы найдете ново�
сти рынка труда, статьи и обзоры консультантов. Есть
возможность ознакомиться с анкетами молодых специали�
стов. Специалисты в сфере IT�технологий выделены в от�
дельную группу. Есть сведения о дистанционном обучении,
центрах занятости, волонтерском движении и другая по�
лезная информация.
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Также можно обратиться к сайту — электронной вер�
сии газеты “Работа для вас” — www.rdw.by и на
www.open.by в раздел “Работа”.

Через поисковики вы также можете найти работу в
России, Украине, странах Балтии, Европе, США, Канаде
и др.

Чтобы не пополнить ряды безработных, принимая ре�
шение о выборе профессии, необходимо поинтересоваться,
какие профессии востребованы на рынке труда. Сегодня в
нашей стране переизбыток юристов, экономистов, бухгал�
теров, а вот квалифицированных строителей не хватает.
Завтра ситуация может измениться. В рыночной экономи�
ке ценность образования растет и место в жизни обеспе�
чивается не столько связями, сколько умом, трудолюби�
ем, инициативой. Современного профессионала отличает
мобильность, творческое отношение к делу, целеустремлен�
ность, высокая активность, предприимчивость.

Не тешьте себя надеждой, что, проучившись кое�как,
вы получите все что вам угодно. Образование — ключ к
успеху. Уже сегодня нужно начинать самостоятельно и ак�
тивно готовить себя к определению жизненного пути. Ус�
пехов вам!

Вопросы и задания
1. Что такое профконсультация?
2. Где и по каким вопросам можно получить про�

фессиональную консультацию?
3. Виды профконсультаций, их характеристика.
4. Что такое рынок труда?
5. Охарактеризуйте явление безработицы. Кто та�

кой безработный?
6. Когда и для чего была создана государственная

служба занятости населения в РБ?
7. Когда можно стать на учет в службе занятости?
8. На какую бесплатную помощь можно рассчиты�

вать учащимся 14—16 лет в службе занятости?
9. Какую помощь может оказать безработным рай�

онная служба занятости населения?
10. Обсудите портрет современного успешного специ�

алиста.
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Ïðèëîæåíèå

Êðàòêèé ñëîâàðü ÷åðò õàðàêòåðà

Аккуратность, активность, альтруизм, артистичность.
Б алагурство, бдительность, безволие, беззаботность, бережливость,

бескорыстность, безответственность, безрассудство, безынициативность,
беспечность, беспринципность, бесстрашие, бесхарактерность, благожела�
тельность, благоразумность, благородство, болтливость, боязливость.

Вежливость, великодушие, верность, веселость, властность, вниматель�
ность, возбудимость, ворчливость, воспитанность, восторженность, впечат�
лительность, вспыльчивость, выдержанность, выносливость, высокомерие.

Гордость, горячность, грубость, гуманность.
Дальновидность, двуличность, деликатность, деловитость, делячество,

дерзость, деспотичность, дисциплинированность, добродушие, доброжела�
тельность, доброта, доверчивость, душевность.

Жадность, женственность, жестокость, жизнелюбие.
Заботливость, завистливость, заносчивость, застенчивость.
И дейность, избалованность, инициативность, интеллигентность, ис�

кренность, исполнительность.
Коллективизм, красноречивость, критичность, кротость.
Лаконичность, ласковость, легковерие, легкомысленность, леность,

лживость, лиричность, лицемерие, льстивость, любознательность, любо�
пытство.

Медлительность, меланхоличность, мечтательность, многогранность,
молчаливость, мудрость, мягкость.

Наивность, насмешливость, настойчивость, находчивость, небрежность,
невозмутимость, нежность, независимость, некритичность, нелюдимость,
неподкупность, непрактичность, неприхотливость, неуживчивость.

Обидчивость, общительность, организованность, осторожность, остро�
умие, отзывчивость, очаровательность.

Пассивность, пессимизм, пластичность, подозрительность, постоян�
ство, практичность, предприимчивость, приветливость, придирчивость,
пунктуальность.

Радушие, разносторонность, рассеянность, расчетливость, решитель�
ность.

Самонадеянность, самостоятельность, самоуверенность, сдержанность,
скромность, скрытость, слабоволие, слабохарактерность, смелость, собран�
ность, сообразительность, справедливость, старательность.

Тактичность, торопливость, трудолюбие, тщеславие.
Уживчивость, упрямство, уравновешенность, усидчивость, усердие.
Фантазерство, флегматичность.
Хвастливость, хитрость, хладнокровие, храбрость.
Целеустремленность.
Честность, чистоплотность, чувствительность.
Шутливость.
Щедрость.
Эгоистичность, эрудированность.
Юмористичность.
Ячество.
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Îòâåòû è ïîÿñíåíèÿ  ê íåêîòîðûì çàäàíèÿì

2.6. “Мышление и успешность в профессиональной деятель�
ности”.

С. 98—99, задание 1.
1. Только обложки, так как при обычной расстановке книг

первая страница первого тома соприкасается с последней стра�
ницей второго тома.

2. 240 км.
3. а) Поднять четыре крайние спички вверх

и соединить в одной точке так, чтобы получилась
пирамида.

б) См. рисунок.
4. Вместо молотка использовать гирю.
С. 99, задание 2.
1. Деревянные треугольники, на которых укреплены бакены

(маяки), всегда направлены против течения (об их расположе�
нии можно судить по тому, как вода обтекает бакен). Следова�
тельно, пароход идет вверх по реке.

2. На рисунке показана стая птиц, в полете они образуют
угол, одна сторона которого короче другой. Это журавли. Стая�
ми журавли летят весной и осенью. По деревьям на опушке
леса можно определить, где юг: там всегда гуще кроны. Жу�
равли летят в южном направлении. Значит, на рисунке изобра�
жена осень.

3. Река в этом месте мелка: матрос, стоя на носу парохода,
шестом измеряет глубину фарватера.

4. Причаливает к пристани: группа пассажиров, взяв вещи,
приготовилась сойти с парохода.

5. Отвечая на первый вопрос, мы определили, в какую сто�
рону течет река. Чтобы определить, где правый, а где левый бе�
рег реки, надо стать лицом по течению. Мы знаем, что пароход
причаливает к пристани. Видно, что пассажиры приготовились
выходить на ту сторону, откуда вы смотрите на рисунок. Зна�
чит, ближайшая пристань находится на правом берегу реки.

6. На бакенах фонари; ставят их под вечер и снимают рано
утром. Видно, что пастухи гонят стадо в селение. Сопоставив эти
два признака, приходим к выводу, что на рисунке показан ко�
нец дня.

С. 99—101, задание 3.
1. Ядро

Игра
Гора
Поле
Коса

2. Болото
Дерево
Замок
Камень
Сарай

3. Палка
Обруч
Картон
Книга
Зерно

4. Святость
Кустарник
Учитель
Воробей
Апельсин
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С. 102—103, задание 6.
См. рисунок.

Возможны другие варианты ответов.
С. 102—103, задание 5.

Ю
СЗ ЮВ

З

ВЮЗ

ЮВ
С

СВ

ЮВ

СЗ

СЗ

Ю

СВ

З

В

а) 1. Мокрые осадки.
2. Органы чувств.
3. Оптические приборы,
изделия оптики.
4. Органы пищеварения.
5. Кристаллические веще�
ства, кристаллы.
6. Символы.
7. Оружие.
8. Организмы, живое,
жизнь.
9. Планеты Солнечной си�
стемы.

10. Емкость, хранилище.

б) 1. Съедобные растения.
2. Оптимистические чув�
ства.
3. Бытовые вещи человека.
4. Животные.
5. Деревья.
6. Металлы.
7. Возрастные периоды че�
ловека.
8. Жидкости.
9. Пища.

 10. Источники света.

Тело
Пуля
Сажа
Душа
Река

Невод
Холод
Козел
Зелень
Телега

Восток
Сугроб
Ветка
Пиджак
Балкон

Станция
Черника
Капуста
Трусость
Контора

С. 105, задание 8.
в) А — 2.

Б — 3.
В — 4.
Г — 1.
Д — 5.
Е — 3.
Ж — 3.

С. 103—104, задание 7в.
1. В 3 С.
2. Л 2 С.
3. Л: (В 2 Л).
4. В: (Л 2) (В 3 С).
5. Л 3 С.
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С. 105, задание 9.

С. 105—106, задание 10.
I тип.
1. доход, потоп, топот и др.
2. 4 ч 20 мин.
II тип.
1. См. рисунки.

III тип.
1. Змея свернется в кольцо без просвета, при этом в сече�

нии у нее будет несколько слоев.
2. См. рисунки.

С. 108, задание 9.
а) Зажечь свечу.
б) Фраза “Встретились два человека, друзья детства”, шаб�

лонно понятая, приводит к мысли о встрече двух мужчин, так
как “человек” и “друг” — слова мужского рода. На самом же
деле встретились мужчина и женщина, которая и является ма�
терью Леночки.

в) Путники подошли к разным берегам реки. Сначала пере�
правился один, затем — другой. Задачу мешает решить шаблон�
ное понимание первой фразы (“двое подошли к реке”), которая
как бы наталкивает на мысль, что путники шли вместе и в од�
ном направлении.

1 2 3 4 5

а +

б +

в +

г +

д +
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2.7. “Воображение и профессия”.
С. 110, задание 1.
1. Трапеция.
2. Мягкий знак, перевернутый флажок.
3. Квадрат.
4. 10 фигур, из них треугольников — 6, трапеций — 2, пя�

тиугольников — 2.
С. 111, задание 2в.
Для примера приведены ответы двух учеников и их оценка

в баллах (б.).
I. Огонь зажег ленту, которая лежала на окне (2 б.). Около

окна, на котором лежала лента, горел огонь (1 б.). На окне
были нарисованы яркая желтая лента и огонь (2 б.). Дети уви�
дели из окна, как огонь, ползущий по лентам на полу, прибли�
жался к ним (4 б.). Мы шли в магазин, чтобы купить ленту,
но по дороге мы увидели окно, сквозь которое пробивался огонь
(4 б.). Через окно было видно, как в огне горела лента (2 б.).
Скоро мы вынуждены были зажечь огонь, так как за окнами
стемнело и светлая лента света куда�то исчезла (4 б.).

Всего 7 предложений, 19 баллов.
II. У окна, где находился камин, над огнем висела розовая

лента (4 б.). Мальчику сказали составить предложение со сло�
вами: лента, окно, огонь (4 б.). Под окном в огне сгорала лен�
та (2 б.). Сидя на окне, мальчик сочинял стихотворение про
ленту сестрички и огонь (4 б.). Огонь подступал к окну, на ко�
тором лежала лента (2 б.). В тетради у Маши было написано
три слова: лента, огонь, окно (4 б.). В окне мелькнул огонь, по�
хожий на розовую ленту (1 б.). На окне лежала лента, яркая и
красная, как огонь (1 б.). В словах окно, огонь, лента Олег сде�
лал четыре ошибки (4 б.).

Всего 9 предложений, 26 баллов.
3.1. “Принятие решения о выборе профессии”
С. 160, практическая работа № 2.
а) Борис должен уточнить, смогут ли его родители, родствен�

ники помочь ему финансово во время обучения.
б) Прежде чем принять решение о выборе профессии, Гали�

не полезно было бы определить свои интересы и способности.
в) Григорий должен выяснить, есть ли у него способности к

столярному делу.
г) Диане следует продолжить обучение в школе и лучше уз�

нать свои интересы и способности. В будущем в связи с изме�
нениями на рынке труда ее знания могут оказаться чрезвычай�
но полезными.

С. 160—161, практическая работа № 3.
1. Ложно. 3. Ложно. 5. Ложно. 7. Ложно.
2. Истинно. 4. Ложно. 6. Истинно. 8. Истинно.
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